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IЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 

Программа)МБОУ «СШ№ 4»г.Десногорска разработананаосновеФЗ 

№273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями, 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО1) и ФОП СОО, утвержд. Приказом 1014 Минпросвещения РФ от 

23.11.2022г. Также при реализации ООП СОО учтены требования: 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от28сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственногосанитарного врача РФ от 28 января 2021г. 

N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

факторов среды обитания". 

При разработке ООП СОО МБОУ «СШ№ 4»г.Десногорска предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП 

ОООфедеральныхрабочихпрограммпоучебнымпредметам«Русскийязык», 

«Литература», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Физическая 

культура»,«Основы безопасностижизнедеятельности». 

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

Приложением к ООП СОО являются локальные нормативные акты образовательной 

организации, конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу. 

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 частипрограммы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

1Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот 17 мая 

2012 г. №413 (зарегистрированМинистерствомюстиции РоссийскойФедерации7 июня 2012 
г., регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказами 
МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот29декабря2014г.№1645 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35953), 

от 31 декабря 2015 г. № 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 

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

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

47532), приказами Министерства просвещения Российской Федерации от24 сентября2020 г. 

№ 519 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61749), от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрированМинистерством 

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

и от 12 августа 2022 г. № 732 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 сентября 2022 г., регистрационный № 70034) (далее – ФГОС СОО). 
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1.1.1 ЦЕЛИРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫСОО 

ЦелямиреализацииООПСООявляются: 

формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального игражданскогостановления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для 

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальномусамоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоенияООП СОО всеми обучающимися,в 

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

обеспечениедоступностиполучениякачественногосреднегообщегообразования; 

выявлениеиразвитиеспособностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиесяспособности,черезсистемуклубов,секций, студийидругих,организацию 
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общественнополезнойдеятельности; 

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. 

 

1.1.2 ПринципыформированияООПСОО 

ООПСООучитываетследующиепринципы: 

принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обученияна уровне 

среднего общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционированияобразовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей(законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения,наразвитиеактивнойучебно-познавательнойдеятельностиобучающегосяна 
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основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывномуобразованию; 

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 учебногопроцессана 

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, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28января2021г. № 2(зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровлениядетей 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 требованиями3. 

Вцеляхудовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересовобучающихся 

могутразрабатыватьсяиндивидуальныеучебныепланы,втомчиследляускоренного 
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обучения,впределахосваиваемойпрограммысреднегообщегообразованиявпорядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации4. 

 

 

1.1.3 ОбщаяхарактеристикаООПСОО 

ООПСООвключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный5. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов6. 

Целевойраздел ООПСООвключает: 

пояснительнуюзаписку; 

планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПСОО; 

 

системуоценки достиженияпланируемых результатовосвоения СОП СОО7. 

СодержательныйразделООПСООвключаетследующиепрограммы, 

ориентированныенадостижениепредметных,метапредметныхиличностныхрезультатов: 

рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся8; 

рабочуюпрограммувоспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к 

результатам освоения программы среднего общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности9. 

Рабочаяпрограммавоспитаниянаправленанаразвитиеличностиобучающихся,в том 

числеукреплениепсихическогоздоровьяифизическоевоспитание,достижениеими результатов 

освоения программы среднего общего образования10. 

Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсявединствеурочнойивнеурочной 
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деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей идругими 

институтами воспитания11. 

Рабочаяпрограммавоспитанияпредусматриваетприобщениеобучающихсяк 

российским традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся 

основой мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению,лежащим 

в основе общероссийской идентичности и единого культурного пространства 

страны,укрепляющиегражданскоеединство,нашедшиесвоеуникальноепроявлениев 

духовном,историческомикультурномразвитиимногонациональногонародаРоссии12. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднего общего образования13и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарныйпланвоспитательнойработы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения. 

 

 

 

 
3  Часть1статьи34 Федеральногозакона от29декабря2012г.№273-ФЗ«Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2022, № 1, ст. 3679). 

4  Часть1статьи34Федеральногозакона от29 декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56). 

5  Пункт14 ФГОС СОО. 

6  Пункт14 ФГОС СОО. 

7  Пункт14 ФГОС СОО. 

8  Пункт14 ФГОС СОО. 
9  Пункт18.2.1ФГОС СОО. 

1 0  Пункт18.2.3ФГОС СОО. 

1 1  Пункт18.2.3ФГОС СОО. 
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1.2. ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыСОО 

ПланируемыерезультатыосвоенияООПСОО. 

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 СООвключают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы;наличиемотивации кобучению и личностному развитию; 

целенаправленное развитие внутренней позиции личности наоснове 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 

традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

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

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

 

 

3 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерацииот9ноября2022г.№809(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации, 2022, 

№46,ст. 7977). 

4 Пункт14 ФГОССОО. 
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Метапредметныерезультаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлениюучебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

11.2.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовыеисследовательские 

действия, работать с информацией. 

11.2.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

11.2.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

11.2.4. Предметныерезультатывключают: 

освоениеобучающимисявходеизучения учебного предметанаучных знаний,умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

виды деятельностипополучениюнового знания, егоинтерпретации,преобразованию и 

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

социальных проектов. 

Требования кпредметнымрезультатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцентанаприменение знаний 

и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
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определяют требования к результатам освоенияпрограммосновного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. 

предметам учебного плана; 

усиливаютакценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

ПредметныерезультатыосвоенияООПСООдляучебныхпредметовнабазовом 

уровнеориентированы наобеспечение общеобразовательнойиобщекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебныхпредметов на углубленном 

уровнеориентированынаподготовкукпоследующемупрофессиональномуобразованию, 

развитиеиндивидуальныхспособностейобучающихсяпутемболееглубокого,чемэто 

предусматриваетсябазовымуровнем,освоенияосновнаук,систематическихзнанийи 

способовдействий,присущихучебномупредмету. 

11.2.5. ПредметныерезультатыосвоенияООПСООобеспечиваютвозможность 

дальнейшегоуспешногопрофессиональногообученияипрофессиональнойдеятельности. 

 

 

СОО. 

1.3 СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООП 

 

1.3.1 Общиеположения. 

1.3.1.1. Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсей 

системыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования. 

Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения СОП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

1.3.1.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся наразличных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследованиймуниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

1.3.1.3. Основнымобъектомсистемыоценки,еёсодержательнойикритериальной 
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базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

1.3.1.4. Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

1.3.1.5. Внешняяоценка включает: 

независимуюоценкукачестваобразования14; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

1.3.1.6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

1.3.1.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

1.3.1.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношениюк содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

1.3.1.9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решатьтиповыеучебныезадачи, целенаправленноотрабатываемыесовсемиобучающимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей 

знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующегоучебного материала. 

1.3.2 Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 

1.3.2.1. Комплексный подходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуется 

через:оценку предметных и метапредметных результатов; 

использованиякомплексаоценочныхпроцедуркакосновыдляоценкидинамики 
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индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целяхуправления 

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

использованияформработы,обеспечивающихвозможностьвключенияобучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоенияуменийи знаний, в 

том числеформируемыхс использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

1.3.2.2. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

1.3.2.3. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценкуобучающихся, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня.Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарийдля них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого- педагогической 

диагностики. 

1.3.2.4. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностныхрезультатов,проявляющихся в соблюдении норми правил поведения,принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно- полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

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

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

 

2 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,№53, ст. 

7598; 2017, № 50, ст. 7563). 



16  

2.3.1.1. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

2.3.1.2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

2.3.1.3. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

2.3.1.4. Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатов: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и 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; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

 

1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

2.3.1.5. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации входе внутреннегомониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательскойицифровойграмотности, сформированностирегулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

2.3.1.6. Формыоценки: 

для проверки читательской грамотности письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхи 

познавательныхуниверсальных учебных действий экспертная оценка процесса и 

результатоввыполнениягрупповыхи(или)индивидуальныхучебныхисследованийи 
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проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью неменее 

чем один раз в два года. 

2.3.1.7. 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 содержанияизбранныхобластей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

2.3.1.7.1. Выбортемыпроектаосуществляетсяобучающимися. 

2.3.1.7.2. Результатомпроекта являетсяоднаизследующихработ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

2.3.1.7.3. Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюи 

направленности проекта отражены в отдельном Положении. 

2.3.1.7.4. Проектоцениваетсяпоследующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставитьпроблемуивыбратьадекватныеспособыеерешения,включаяпоискиобработку 

информации, формулировкувыводови(или)обоснованиеиреализациюпринятого решения, 

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

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированностькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:умениеясно 

изложить и оформить выполненную работу,представить её результаты,аргументированно 
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ответитьнавопросы. 

2.3.1.8. Предметные результаты освоенияФОП СОО сучетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

2.3.1.9. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

2.3.1.10. Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебномматериале, 

с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

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

также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 

грамотности. 

2.3.1.11. Для оценки предметных результатов используютсякритерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

2.3.1.11.1. Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а такжепроцедурных знаний 

или алгоритмов. 

2.3.1.11.2. Обобщённыйкритерий«применение»включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий 

и операций, степенью проработанности в учебном процессе; использование специфических 

для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач (проблем), втом 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно- исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

2.3.1.11.3. Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихсяприменятьпредметныезнанияиумениявовнеучебнойситуации, в реальной 

жизни. 

2.3.1.12. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 
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2.3.1.13. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 

списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияи способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно),практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

графикконтрольныхмероприятий. 

2.3.1.14. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. 

2.3.1.14.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательныхдостиженийобучающихся. 

2.3.1.14.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими дляосновных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

2.3.1.14.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты 

стартовойдиагностикиявляются основаниемдля корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

2.3.1.15. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

2.3.1.15.1. Текущаяценкаможетбытьформирующей(поддерживающейи 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознаниюпедагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

2.3.1.15.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебномупредмету. 

2.3.1.15.3. В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

(устные и письменныеопросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы,само-ивзаимооценка, рефлексия, листыпродвиженияи другие) с учётом 

особенностей учебного предмета. 

2.3.1.15.4. Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализации 
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учебного процесса. 

2.3.1.16. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебномупредмету. 

2.3.1.17. Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

стартовая диагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического советаобразовательнойорганизации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процессаи 

его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

2. Содержательный раздел. 

 
2.1. Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов,учебныхмодулей. 

 

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый 

уровень) 

2.1.1.1. Рабочая программа по учебномупредмету «Русский язык» (базовый уровень) 

разработана на основе федеральной рабочей программы по учебному предмету "Русский 

язык" (предметнаяобласть "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 

отражаетобщие цели и задачи изучения русского языка, место в структуре учебногоана, а 

также подходы к отборусодержания и определению планируемых результатов. 

2.1.1.2. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.1.3. 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. 

2.1.1.4. Пояснительнаязаписка. 
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2.1.1.4.1. Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

школьном образовании и активные методики обучения. 

2.1.1.4.2. Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных во ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

2.1.1.4.3. Русский язык государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурнойидуховнойконсолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российскихдуховно-нравственныхценностей,воспитанию нравственности, любвикРодине, 

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

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности 

понимать и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и 

других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие накачество 

усвоения других школьных предметов, на процессы формирования универсальных 

интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 

способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 

повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 

государства. 

2.1.1.4.4. Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные 

теоретическиезнанияоязыкеиречи,сформированысоответствующиеуменияинавыки, 
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направлена в большей степени на совершенствование умений эффективно пользоваться 

русским языком в разных условиях общения, повышение речевой культуры 

старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, развитие 

коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языкуявляется 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 

(нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование 

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально- 

бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 

образованияявляются 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 и основном уровнях общего образования, и предусматривает 

систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

2.1.1.4.5. В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные 

линии: «Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 

стилистика. Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 

профессионального и высшего образования. 

2.1.1.4.6. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявлениеобщероссийской гражданственности, патриотизма, уважения 

к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения на основерасширения представлений о функциях русского 

языка в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонациональногонародаРоссии;овзаимосвязиязыкаикультуры,языка 

иистории,языкаиличности;оботраженииврусскомязыкетрадиционныхроссийских 
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духовно-нравственныхценностей;формированиеценностногоотношениякрусскомуязыку; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития 

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 текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности;обобщение знанийо языке каксистеме,об основныхправилах 

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно- 

выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, 

недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему 

использованию иностранной лексики15. 

2.1.1.4.7. 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). 

2.1.1.5. Содержаниеобученияв10классе. 

2.1.1.5.1. Общиесведенияоязыке. 

2.1.1.5.1.1. Языккакзнаковаясистема. Основныефункцииязыка. 

2.1.1.6.1.2. Лингвистикакакнаука. 

2.1.1.6.1.3. Языкикультура. 

2.1.1.6.1.4. Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировыхязыков. 

2.1.1.6.1.5. Формысуществованиярусскогонациональногоязыка.Литературный 
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язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 

литературного языка в обществе. 

2.1.1.5.2. Языкиречь.Культураречи. 

2.1.1.6.2.1. Системаязыка.Культураречи. 

2.1.1.6.2.2. Системаязыка,еёустройство,функционирование. 

2.1.1.6.2.3. Культураречикакразделлингвистики. 

2.1.1.6.2.4. Языковаянорма,еёосновныепризнакиифункции. 

2.1.1.6.2.5. Видыязыковыхнорм:орфоэпические(произносительные 

иакцентологические),лексические,словообразовательные,грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, 

общее представление). Стилистические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

2.1.1.6.2.6. Качествахорошейречи. 

2.1.1.6.2.7. 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. 

2.1.1.6.3 Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы. 

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

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

2.1.1.6.3.5. 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. 

121. Подпункт «л» пункта 24 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 
ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022 , №46, ст. 7977). 

2.Подпунктг)часть6статьи1Федеральногозакона"ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон 

«Огосударственном языкеРоссийскойФедерации»от28.02.2023№52-ФЗ(Официальныйинтернет-портал 

правовой информации URL: 
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2.1.1.5.3. Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

2.1.1.5.3.1. Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: 

эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, 

обобщение). 

2.1.1.5.3.2. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимыи 

их употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. 

Тавтология. Плеоназм. 

2.1.1.5.3.3. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

2.1.1.5.3.4. Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, 

высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, 

ласкательное, шутливое и другое). Особенности употребления. 

2.1.1.5.3.5. Фразеологиярусскогоязыка(повторение,обобщение).Крылатыеслова. 

2.1.1.5.4. Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы. 

Морфемикаисловообразованиекакразделылингвистики(повторение,обобщение). 

Морфемныйисловообразовательныйанализслова.Словообразовательныетрудности 

(обзор).Особенностиупотреблениясложносокращённыхслов(аббревиатур). 

2.1.1.5.5. Морфология.Морфологическиенормы. 

2.1.1.5.5.1. Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей 

речи. 

2.1.1.5.5.2. Морфологическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка 

(общее представление). 

2.1.1.5.5.3. Основныенормы употребления имён существительных: форм рода, числа, 

падежа. 

2.1.1.5.5.4. Основныенормыупотребленияимёнприлагательных:формстепеней 

сравнения, краткой формы. 

2.1.1.5.5.5. Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 

2.1.1.5.5.6. Основныенормыупотребленияместоимений:формы3-голицаличных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

2.1.1.5.5.7. Основные нормы употребленияглаголов: некоторых личных форм (типа 

победить,убедить,выздороветь),возвратныхиневозвратныхглаголов;образования 
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некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм 

повелительного наклонения. 

2.1.1.6.8. Орфография.Основныеправилаорфографии. 

2.1.1.6.8.1. 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. 

2.1.1.6.8.2. Орфографическиеправила.Правописаниегласныхвкорне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописаниеприставок.Буквыы—ипослеприставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописаниениннвсловахразличныхчастейречи. 

Правописание не и ни. 

Правописаниеокончанийимёнсуществительных,имёнприлагательных и глаголов. 

Слитное, дефисноеираздельноенаписаниеслов. 

2.1.1.6.9. Речь.Речевоеобщение. 

2.1.1.6.9.1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, 

обобщение). 

2.1.1.6.9.2. Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая 

ситуацияиеёкомпоненты(адресантиадресат;мотивыицели, предметитемаречи;условия 

общения). 

2.1.1.6.9.3. Речевой этикет. Основные функцииречевогоэтикета (установлениеи 

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. 

2.1.1.6.9.4. 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. 

2.1.1.6.10. Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общеепредставление). 
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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. 

2.1.1.6. Содержаниеобученияв11классе. 

2.1.1.6.1. Общиесведенияоязыке. 

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

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление 

иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

2.1.1.6.2. Языкиречь.Культураречи. 

2.1.1.6.3. Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

2.1.1.6.3.1. Синтаксискакразделлингвистики(повторение,обобщение). 

Синтаксическийанализсловосочетанияипредложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция,вопросно-ответная формаизложения,градация,инверсия,лексический повтор, 

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

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

2.1.1.6.3.2. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

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

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 

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

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

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

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

сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. 

Основныенормыуправления: правильныйвыборпадежнойили предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основныенормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

2.1.1.6.4. Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

2.1.1.6.4.1. Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

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

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

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой 

речи. Сочетание знаков препинания. 

2.1.1.6.4.2. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания междуподлежащим и 

сказуемым. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении. 

Знакипрепинаниявсложномпредложениисразнымивидамисвязи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

2.1.1.6.5. Функциональнаястилистика.Культураречи. 

2.1.1.6.5.1. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 

2.1.1.6.5.2. 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). 

2.1.1.6.5.3. 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). 

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

Основные признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально- 

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

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

2.1.1.6.5.5. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 
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Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе,интервью 

(обзор). 

2.1.1.6.5.6. 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. 

2.1.1.7. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыку на уровне 

среднего общего образования. 

2.1.1.7.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку науровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти 

защитников ОтечестваиподвигамГероевОтечества, законуиправопорядку, человекутруда и 

людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

2.1.1.7.2. В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

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

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 
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готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлоеинастоящее многонационального народа России; 

ценностноеотношение кгосударственным символам,историческомуи природному 

наследию,памятникам,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,традициямнародов 

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

убеждённость, готовность к служениюОтечеству и егозащите,ответственность за его судьбу;  

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 

способностьоценивать ситуациюи приниматьосознанныерешения,ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в построение 

устойчивого будущего; 

ответственноеотношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качестватворческойличности,втомчислепривыполнениитворческихработ по русскомуязыку; 

5) физическоговоспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношения к 

своему здоровью; 

потребностьв физическом совершенствовании, занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью; 
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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; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобальногохарактераэкологическихпроблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания 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 уровнюразвития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

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

индивидуально и в группе. 

2.1.1.7.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программыпо русскомуязыкууобучающихся совершенствуется эмоциональныйинтеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние, 
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использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать,понимать 

эмоциональноесостояниедругихлюдей и учитыватьего приосуществлениикоммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты сучётом 

собственногоречевого и читательского опыта. 

2.1.1.7.4. В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

2.1.1.7.4.1. 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,данных 

внаблюдении; 

разрабатывать планрешенияпроблемыс учётом анализаимеющихся материальныхи 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективывдеятельность,оцениватьрискиисоответствиерезультатов 

целям; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуального 

и комбинированного взаимодействия,в том числе при выполнениипроектов по русскому 

языку; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблемсучётом собственного 

речевого и читательского опыта. 
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2.1.1.7.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,втомчислев 

контекстеизученияучебногопредмета«Русскийязык»,способностьюиготовностьюк 

самостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличных 

методов познания; 

владеть разнымивидамидеятельностипополучениюновогознания,в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различныхучебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числелингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять иактуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

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. 

2.1.1.7.4.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс 

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 вразличных форматах с учётом назначенияинформации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдением 



34  

требованийэргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхи этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

2.1.1.7.4.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякак часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

пользоватьсяневербальнымисредствамиобщения,пониматьзначениесоциальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

развёрнуто, логично икорректно сточкизрениякультуры речиизлагатьсвоёмнение, строить 

высказывание. 

2.1.1.7.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2.1.1.7.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и 

мыслительных процессов, ихоснований и результатов; использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешениепоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
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приниматьмотивыиаргументыдругихлюдей прианализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

2.1.1.7.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийс учётомобщихинтересови 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

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. 

2.1.1.7.5. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскомуязыку: 

2.1.1.7.5.1. Общиесведенияоязыке. 

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

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единицс помощью 

лингвистических словарей (толковых этимологических и других); комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного 

из мировых языков (с опоройна статью 68Конституции Российской Федерации, 

Федеральный законот 1 июня2005 г. 

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

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» от 28.02.2023№ 52-ФЗ17, Закон Российской Федерации от25октября 2.1.191 г. 
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№1807-1«ОязыкахнародовРоссийскойФедерации»20). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народныеговоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

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

практике. 

2.1.1.7.5.2. Языкиречь.Культураречи. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекаксистеме,знатьосновныеединицы 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. 

Анализироватьи характеризоватьречевые высказывания (в том числе собственные)с 

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

 

 

 
16СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2005,№23,ст.2199;2021,№18,ст.3061. 

1719Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке 
Российской Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой 
информации URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1) 
20ВедомостиСНДиВСРСФСР,1991,№50,ст.1740;СобраниезаконодательстваРоссийской Федерации, 2021, № 
24, ст. 4200. 

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

литературного языка. 

Использоватьорфоэпическийсловарь. 

2.1.1.8.5.4. Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдатьлексическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использоватьтолковый словарь, словари синонимов, антонимов,паронимов;словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

2.1.1.8.5.5. Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализироватьихарактеризовать речевыевысказывания(в том числесобственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использоватьсловообразовательныйсловарь. 

2.1.1.8.5.6. Морфология.Морфологическиенормы. 

Выполнятьморфологическийанализслова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) 

сточки зрения соблюдения морфологических нормсовременногорусскоголитературного 

языка. 

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочники. 

2.1.1.8.5.7. Орфография.Основныеправилаорфографии. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойорфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

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

соблюдения орфографических правил современного русского литературногоязыка (врамках 

изученного). 
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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 менее100слов; объёмдиалогическоговысказывания 

—неменее7—8реплик). 

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). 

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие(объёмтекста 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/адресатаи других; использовать 

правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно- научной, официально- 

деловой сферах общения, повседневном общении, интернет- коммуникации. 

Употреблятьязыковыесредствасучётомречевойситуации. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературного 

языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

ивыразительногословоупотребления. 

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,анализироватьикомментировать основнуюидополнительную,явнуюи скрытую 

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

Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямив тексте. 

Создаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтипов;текстыразныхжанров 

научного,публицистического,официально-деловогостилей(объёмсочинения—неменее 
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150слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов 

(объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста 

для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

2.1.1.7.6. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскомуязыку: 

2.1.1.7.6.1. Общиесведенияоязыке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребленияиноязычных заимствований; нарушенияречевогоэтикета,этических норм в 

речевомобщениии других. 

2.1.1.7.6.2. Языкиречь.Культураречи. Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно- 

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

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

Соблюдатьсинтаксическиенормы. 

Использоватьсловариграмматическихтрудностей,справочники. 

2.1.1.8.6.3.Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойпунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 
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Соблюдать правила пунктуации. 

Использоватьсправочникипопунктуации. 

19.8.6.4.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). 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкавречевойпрактике. 
 

 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый 

уровень). 

2.1.2.1. Рабочаяпрограмма поучебномупредмету«Литература» (предметнаяобласть 

«Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе,литература) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по литературе. 

2.1.2.2. Пояснительнаязаписка. 

2.1.2.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической 

помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, 

и подлежитнепосредственномуприменениюпри реализацииобязательнойчасти ООП СОО. 

2.1.2.2.2. Программаполитературепозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниялитературысовременныеподходык формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во 

ФГОС СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной программой 

воспитания. 

2.1.2.2.3. Личностныеиметапредметныерезультатывпрограммеполитературе 
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представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего 

общего образования, планируемые предметные результаты распределены по годамобучения. 

2.1.2.2.4. Литератураспособствуетформированиюдуховногообликаинравственныхо

риентировмолодогопоколения,таккакзанимаетведущееместовэмоциональном,интеллектуаль

номиэстетическомразвитииобучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с 

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

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

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и 

приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, 

какнациональным, такиобщечеловеческим. 

2.1.2.2.5. Основу содержания литературного образования в 10—11 классах 

составляютчтениеиизучениевыдающихсяпроизведенийотечественной и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ — начала ХХI века с целью формирования целостного 

восприятия и понимания художественного произведения, умения его 

анализироватьиинтерпретироватьвсоответствиисвозрастнымиособенностями 

обучающихся,ихлитературнымразвитием,жизненнымичитательскимопытом. 

2.1.2.2.6. Литературное образование на уровне среднего общего образования 

преемственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного общегообразования, 

происходит углубление межпредметных связей с 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. 

2.1.2.2.7. В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены 

все этапы российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ — начала 

ХХI века, представлены разделы, включающие произведения литератур народов России и 

зарубежной литературы. 

2.1.2.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения литературе. 

2.1.2.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования 

состоят в сформированности чувства причастности к отечественным культурнымтрадициям, 

лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного 
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отношения кдругим культурам;в развитииценностно-смысловой сферы личностинаоснове 

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 

связанасразвитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству 

приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и 

зарубежной культуры, базируетсяназнании содержания произведений, осмыслении 

поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и 

письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

2.1.2.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном 

решении учебныхи воспитательныхзадач, стоящихна уровне среднего общего образования и 

сформулированных в ФГОС СОО. 

2.1.2.2.10.1. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественным традициям и осознанием исторической преемственности поколений, 

включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного 

отношенияклитературекакнеотъемлемойчастикультуры,состоятвприобщении 

старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины 

ХIХ — начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной классической литературекак 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы 

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

социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

2.1.2.2.10.2. Задачи,связанныес формированиемустойчивогоинтересакчтению как 

средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения кним, 

приобщением к российскому литературному наследию и через него — к традиционным 

ценностям исокровищам отечественной имировой культуры, ориентированы на воспитание 

и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и 

осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической исовременной 

литературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в 

досуговом чтении и умение составлять программы собственной читательской деятельности, 

участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к 

литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

2.1.2.2.10.3. Задачи,связанныесвоспитаниемчитательскихкачестви овладением 

современными читательскими практиками, культурой восприятияи понимания 

литературныхтекстов,самостоятельногоистолкованияпрочитанного,направленына 
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развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения какхудожественного 

целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с 

современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об 

историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять 

произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов 

формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, 

способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, и авторской позиции. 

2.1.2.2.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- 

эстетических возможностей языка и реализацией ихвучебной деятельностиив дальнейшей 

жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно- выразительных 

возможностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами 

информационной переработки текстов с использованием важнейших литературныхресурсов, 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.1.2.2.11. В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Литература» является 

обязательным предметом на данном уровне образования. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения литературы, 204 часа: в 10 классе — 102 часа (3 часа в 

неделю), в 11 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

2.1.2.3. Содержаниеобученияв10классе. 

2.1.2.3.1. ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

2.1.2.3.1.1. А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

2.1.2.3.1.2. И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

2.1.2.3.1.3.И.С.Тургенев. Роман «Отцы идети». 

2.1.2.3.1.4. Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О,какубийственномылюбим...»,«Намнеданопредугадать…»,«К.Б.»,(«Явстретилвас 

— ивсёбылое...»)идругие. 

2.1.2.3.1.5. Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часув шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...») и другие. 

Поэма«КомунаРусижитьхорошо». 
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2.1.2.3.1.6. А.А.Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору).Например, «Одним 

толчкомсогнатьладьюживую…», «Ещёмайскаяночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», 

«Шёпот,робкоедыханье…»,«Сияланочь. Лунойбылполонсад.Лежали…»и другие. 

2.1.2.3.1.7. М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» 

(неменеедвухглавповыбору).Например,главы«Окоренипроисхожденияглуповцев», 

«Описьградоначальникам»,«Органчик»,«Подтверждениепокаяния»идругие. 

2.1.2.3.1.8. Ф.М.Достоевский.Роман«Преступлениеинаказание». 

2.1.2.3.1.9. Л.Н. Толстой.Роман-эпопея«Войнаимир». 

2.1.2.3.1.10. Н.С.Лесков.Рассказыиповести(неменееодногопроизведения по выбору). 

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

2.1.2.3.1.11. А.П.Чехов.Рассказы(неменеетрёхповыбору).Например,«Студент», 

«Ионыч», «Дамассобачкой»,«Человеквфутляре»и другие. 

Пьеса«Вишнёвыйсад». 

2.1.2.3.2. ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. 

СтатьиH.А. Добролюбова«Лучсветавтёмномцарстве», «Чтотакоеобломовщина?», Д.

 И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей 

повыборувсоответствиисизучаемым художественнымпроизведением). 

2.1.2.3.3. ЛитературанародовРоссии. 

Стихотворения (неменее одногоповыбору). Например, Г. Тукая,К. 

Хетагурова и других. 

2.1.2.3.4. Зарубежнаялитература. 

2.1.2.3.4.1. Зарубежная прозавторойполовины XIXвека (не менееодного 

произведения по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», 

«Большиенадежды»;Г.Флобера«МадамБовари»и другие. 

2.1.2.3.4.2. Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо,Ш. Бодлера 

и другие. 

2.1.2.3.4.3. Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. 

Ибсена «Кукольный дом» и другие. 

2.1.2.4. Содержаниеобученияв11классе. 

2.1.2.4.1. Литература конца XIX—начала ХХвека. 

2.1.2.4.1.1. А.И.Куприн.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору). 

Например,«Гранатовыйбраслет»,«Олеся»идругие. 

2.1.2.4.1.2. Л.Н.Андреев.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору). 
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Например,«ИудаИскариот»,«Большойшлем»и другие. 

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

«МакарЧудра»,«Коновалов»идругие. 

Пьеса«Надне». 

2.1.2.4.1.4. Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений 

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

Гумилёва и другие. 

2.1.2.4.2. ЛитератураХХвека. 

2.1.2.4.2.1. И.А.Бунин.Рассказы(дваповыбору).Например,«Антоновскиеяблоки», 

«Чистыйпонедельник»,«ГосподинизСан-Франциско»идругие. 

2.1.2.4.2.2. А.А.Блок.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

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

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

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

другие. 

Поэма«Двенадцать». 

2.1.2.4.2.3. В.В.Маяковский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Авымоглибы?»,«Нате!»,«Послушайте!»,«Лиличка!»,«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся»,«ПисьмоТатьянеЯковлевой»идругие. 

Поэма«Облаковштанах». 

2.1.2.4.2.4. С.А.Есенин.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Гой ты,Русь, мояродная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль.Равнина 

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

поэт деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом сголубыми ставнями...» и другие. 

2.1.2.4.2.5. О.Э.Мандельштам.Стихотворения (неменеетрёхповыбору).Например, 

«Бессонница.Гомер.Тугиепаруса…»,«Загремучуюдоблестьгрядущихвеков…», 

«Ленинград»,«Мыживём,подсобоюнечуястраны…»и другие. 

2.1.2.4.2.6. М.И.Цветаева.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Моимстихам,написаннымтакрано…»,«Ктосозданизкамня,ктосоздан 

изглины…»,«Идёшь,наменяпохожий…»,«Мненравится,чтовыбольны не мной…»,«Тоска 

породине! Давно…», «Книги в красном переплёте»,«Бабушке», 

«Красноюкистью…»(изцикла«Стихи оМоскве») и другие. 

2.1.2.4.2.7. А.А. Ахматова.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

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

поаллеям…»,«Мнеголосбыл.Онзвалутешно…»,«Нестемия,ктобросилземлю...», 
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«Мужество»,«Приморскийсонет»,«Роднаяземля»идругие. 

Поэма«Реквием». 

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

2.1.2.4.2.8. М.А.Шолохов.Роман-эпопея«ТихийДон»(избранныеглавы). 

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

роман по выбору). 

2.1.2.4.2.10. А.П.Платонов.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору). 

Например,«Впрекрасномияростноммире», «Котлован», «Возвращение»идругие. 

2.1.2.4.2.11. А.Т.Твардовский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

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

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

другие. 

2.1.2.4.2.12. ПрозаоВеликойОтечественнойвойне(поодномупроизведению 

неменеечемдвухписателейповыбору).Например,В.П.Астафьев«Пастух и пастушка»; В.О. 

Богомолов «В августе сорокчетвёртого»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; 

В.В.Быков«Обелиск»,«Сотников»,«Альпийскаябаллада»;Б.Л.Васильев«Азориздесь 

тихие», «В списках не значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под 

Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. 

Смирнов «Брестская крепость»и другие. 

2.1.2.4.2.13. А.А.Фадеев«Молодаягвардия». 

2.1.2.4.2.14. 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. 

2.1.2.4.2.15. Драматургия о ВеликойОтечественнойвойне.Пьесы (одно произведение 

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

2.1.2.4.2.16. Б.Л.Пастернак.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

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

дойти…», «Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый крест...», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

2.1.2.4.2.17. А.И.Солженицын.Произведения«ОдинденьИванаДенисовича», 

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

правда под камнем»). 

2.1.2.4.2.18. В.М.Шукшин.Рассказы(неменеедвухповыбору).Например,«Срезал», 
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«Обида»,«Микроскоп»,«Мастер»,«Крепкиймужик»,«Сапожки»идругие. 

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

выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие. 

2.1.2.4.2.20. Н.М.Рубцов.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Звездаполей»,«Тихаямояродина!..»,«Вгорницемоейсветло…»,«Привет,Россия…», 

«Русскийогонёк», «Ябудускакать похолмамзадремавшейотчизны...»и другие. 

2.1.2.4.2.21. И.А.Бродский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» и другие. 

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

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

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

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

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

  («Верный Руслан»); 

Ф.А.Искандер(романврассказах«СандроизЧегема»(фрагменты),философскаясказка 

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

«Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); 

ЗахарПрилепин(рассказ«Белыйквадрат»идругие);А.Н.иБ.Н.Стругацкие(повесть 

«Пикник на обочине» и другие); Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом 

на набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный 

замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие. 

2.1.2.4.4. ПоэзиявторойполовиныXX—началаXXIвека.Стихотворения 

поодномупроизведениюнеменеечемдвухпоэтовповыбору).Например, 

Б.А.Ахмадулиной,А.А.Вознесенского,В.С.Высоцкого,Е.А.Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, 

Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

2.1.2.4.5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века. Пьесы 

(произведение одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская 

история»; А.В. Вампилов «Старший сын»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К.В. 

Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

2.1.2.4.6. ЛитературанародовРоссии. 

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

Например,рассказЮ.Рытхэу«Хранительогня»;повестьЮ.Шесталова«Синийветер 
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каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и других. 

2.1.2.4.7. Зарубежнаялитература. 

2.1.2.4.7.1. ЗарубежнаяпрозаXXвека(неменееодногопроизведения 

повыбору).Например,произведенияР.Брэдбери«451градуспоФаренгейту»; 

А.Камю«Посторонний»;Ф.Кафки«Превращение»;Дж.Оруэлла«2.1.184»; Э.М.Ремарка«На 

западном фронтебезперемен»,«Тритоварища»; Дж.Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новыймир»; 

Э. Хемингуэя «Старик и море» и других. 

2.1.2.4.7.2. ЗарубежнаяпоэзияXXвека(неменеедвухстихотворенийодного из поэтов 

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

2.1.2.4.7.3. ЗарубежнаядраматургияXXвека(неменееодногопроизведенияпо выбору). 

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

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

«Пигмалион»и других. 

2.1.2.5. Планируемыерезультаты освоения программыпо литературе 

на уровне среднего общего образования. 

2.1.2.5.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитниковОтечестваи подвигам Героев Отечества, законуи правопорядку, человекутруда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурномунаследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

2.1.2.5.2. В результате изучения литературы науровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоих конституционныхправиобязанностей,уважениезаконаи 

правопорядка; 

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

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте,технологиях, труде, 

отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной 

литературы; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношение к своим родителям, созданию семьи на основеосознанного 

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

числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехнического 
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творчества,спорта,труда,общественныхотношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

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

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качестватворческойличности,втомчислепривыполнениитворческихработ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношения к 

своему здоровью; 

потребностьв физическом совершенствовании, занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

ипсихическомуздоровью,втомчислесадекватнойоценкойповеденияипоступков 

литературныхгероев; 

6) трудовоговоспитания: 

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

чтениипроизведенийотрудеитружениках,атакженаосновезнакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнания 
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целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысленияопыталитературных героев; 

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

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

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

темы. 

2.1.2.5.3. 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 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; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелии 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,включающихспособностьвыстраиватьотношенияс другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 
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2.1.2.5.4. В результате изучения литературы на уровнеосновногообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

2.1.2.5.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; 

разрабатывать планрешенияпроблемы сучётом анализаимеющихся материальныхи 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированноговзаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт. 

2.1.2.5.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностинаосновелитературногоматериала,навыкамиразр

ешенияпроблемсопорой на художественные произведения; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

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

при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 
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ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностии 
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жизненныхситуацияхсучётомсобственногочитательскогоопыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументыдля 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьнания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературныхпроизведений, впознавательную ипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

2.1.2.5.4.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполучениялитературнойидругойинформации изисточников 

разныхтипов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюи интерпретацию 

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

литературе; 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадач 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. 

2.1.2.5.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,втомчисленаурокелитературы 
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ивовнеурочнойдеятельностипопредмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиявпарной и групповой работе 

на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств. 

2.1.2.5.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельности,включая 

изучениелитературныхпроизведений,ижизненныхситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

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

культурный уровень. 

2.1.2.5.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

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

художественных произведений; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 
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приниматьсебя, понимаясвоинедостаткии достоинства; 

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

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признаватьсвоёправоиправодругихнаошибкивдискуссияхналитературные 

темы; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека,используязнания 

политературе. 

2.1.2.5.4.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной 

деятельности: 

понимать ииспользоватьпреимущества командной ииндивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересовивозможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо 

разработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,втомчислелитературные,оцениватьидеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

2.1.2.5.5. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса 

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

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

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

(избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. 

Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый 

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

Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако 

в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» 

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

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

Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; одно 

произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть 

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

половины XX — XXI века: не менее двух прозаиков по выбору(в том числеФ.А. Абрамова, 

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

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

поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова идругие);пьеса одного из драматургов по выбору(в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова, В.С. Розова и других);не менее двух произведений зарубежной литературы (в 

том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. 

Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. 

Ибсена, Б. Шоу идругие); не менее одного произведения из литератур народов России (в 

томчисле произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима,Д. Кугультинова,К. 

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

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественныхпроизведений,выявлять их 

связь с современностью; 

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

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

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 
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7) осознаниехудожественнойкартиныжизни,созданнойавтором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся)читать, в томчисле наизусть,неменее10 произведений и (или) фрагментовв 

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

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

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно- 

историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя;традицияи 

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

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

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

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

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

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

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературы и сравнивать 

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

театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениислов

есногоискусства,оязыкехудожественнойлитературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе 

и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельногоистолкования прочитанного в 

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

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

различных жанров (объём сочинения — не менее 250 слов); владение умениемредактировать 

и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 

13) умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчисле 



59  

в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

2.1.2.5.6. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу 

10класса должныобеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

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

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

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

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской изарубежной 

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

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способностьвыявлятьвпроизведенияххудожественнойлитературы 

XIXвекаобразы,темы,идеи,проблемыивыражатьсвоёотношениекним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

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

и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;умение эмоциональнооткликатьсяна прочитанное,выражать личноеотношение к 

нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладениеумениямианализаиинтерпретациихудожественныхпроизведенийв 



60  

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

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

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно- 

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

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

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

направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и 

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

тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

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

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

художественный перевод; литературная критика; 

10) умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературы и сравнивать 

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

театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениислов

есногоискусства,оязыкехудожественнойлитературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельногоистолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, атакже сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчисле 

вмедиапространстве,использоватьресурсытрадиционныхбиблиотек и электронных 

библиотечных систем. 

2.1.2.5.7. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу 

11класса должныобеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русскойимировойкультурычерезумениесоотноситьхудожественнуюлитературуконца 
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XIX — начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного 

отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально- 

нравственного роста; 

3) приобщениекроссийскомулитературномунаследиюичерезнего— к традиционным 

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

русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

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

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

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX—XXI века со временем написания, с 

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

литературы; 

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

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

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной авторомв 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (сучётомнеоднозначности заложенных в нём 

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

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно- историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время ипространство; 
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миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

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

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

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

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика,живопись,театр,кино,музыкаи другие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениислов

есногоискусства,оязыкехудожественнойлитературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского 

языкавпроизведенияххудожественнойлитературыиумениеприменять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельногоистолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, атакже сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

томчислевмедиапространстве,оптимальноиспользоватьресурсытрадиционныхбиблиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

 

 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык (базовый уровень)» 

2.1.3.1. 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, 

содержаниеобучения, планируемые результаты освоенияпрограммы по английскомуязыку.  

2.1.3.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского 

языка, характеристикупсихологическихпредпосылок к его изучению обучающимися, место 
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в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

2.1.3.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.3.4. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждыйгодобучения. 

2.1.3.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.3.5.1. Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего 

общего образования разработана на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы»,представленныхвФедеральномгосударственном 

образовательном стандарте среднего общего образования (приказ Министерстваобразования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014№1645,от31.12.2015№1578,от29.06.2017№613,приказамиМинистерства 

просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712), примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 № 2/16) с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоенияосновнойобразовательнойпрограммы среднего общего образованияи 

элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному 

(английскому) языку (одобрено решением Федерального учебно-методическогообъединения 

от 12.04.2021 г., Протокол № 1/21), а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Федеральной программе воспитания (одобрено решением Федерального 

учебно-методического объединения от 12.06.2020 г.). 

2.1.3.5.2. Программапоанглийскомуязыкуявляетсяориентиромдля составления 

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

воспитания и социализации обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, 

путях формирования системы знаний, умений и способов 

деятельностиуобучающихсянабазовомуровнесредствамиучебногопредмета 

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

содержанияучебногокурсапоанглийскомуязыкукакучебномупредмету,запределами 
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которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания образованияв 

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

2.1.3.5.3. Программа по английскому языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный 

ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает 

особенности изучения английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и 

структуры родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей иностранного 

(английского) языка с содержанием других общеобразовательных предметов, изучаемых в 

10–11 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по 

английскомуязыку для уровня среднего общего образования предусмотрено дальнейшее 

совершенствование сформированных иноязычных речевых умений обучающихся и использование 

ими языковых средств, представленных вфедеральных рабочих программах начального общего и 

основного общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами общего 

образования по иностранному (английскому) языку. При этом содержание программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования имеет особенности, обусловленные 

задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся заданными социальными требованиями к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы 

среднего общего образования,а такжевозрастными психологическими особенностями обучающихся 

16–17 лет. 

2.1.3.5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в 

программе по английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка в 

средней общеобразовательной школе на базовом уровне на основе отечественных 

методических традиций построения школьного курса английского языка и в соответствии с 

новыми реалиями и тенденциями развития общего образования. 

2.1.3.5.5. Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит 

важное место в системе общего среднего образования и воспитания современногошкольника 

в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их 

общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

2.1.3.5.6. Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися 

при изучении иностранного языка, находят применение врамкахобразовательного процесса 

при изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования 

положительных качеств личности. Такимобразом, они ориентированы наформирование как 
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метапредметных,такиличностныхрезультатов обучения. 

2.1.3.5.7. В настоящее время происходит 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. Владениеиностранным 

языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и 

технологическим достижениям, расширяет возможности образования и самообразования. 

Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует развитию 

учебно-исследовательскихуменийиформированиюнавыковэлементарного 

профессионального общения. Владение иностранным языком рассматривается сейчас как 

преимущество для достижения успеха в будущей профессии. Поэтому иностранный язык 

можно считать универсальным предметом, который привлекает внимание современного 

старшеклассника независимо от выбранных им профильных предметов (математика, 

история, физикаидругие). Такимобразом, владение иностранным языкомстановитсяодним из 

важнейших средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной 

деятельности выпускника средней общеобразовательной школы. 

2.1.3.5.8. Возрастает значимость владения иностранными языками как в качестве 

первого, так и второго языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков 

соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического партнёра 

обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности менталитета и 

культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении 

переговоров, решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач, 

избегая при этом конфликтов. 

2.1.3.5.9. Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками 

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

2.1.3.5.10. Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся 

болеесложнымипоструктуре,формулируютсянаценностном,когнитивном и прагматическом 

уровняхи соответственно воплощаются в личностных, метапредметныхи предметных 

результатах. Иностранный язык признается не только средством общения, но и ценным 

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

инструментом развития умений поиска, обработки и использованияинформации в 

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

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран 

и народов. 



66  

2.1.3.5.11. На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый 

уровень владения английским языком) на старшей ступени общего образования 

провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся, сформированной на предыдущих ступенях, в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная 

компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений вчетырёхосновных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими,пунктуационными,лексическими,грамматическими)всоответствиис 

отобранными темами общения, освоение знаний о языковых явлениях английского языка, 

разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

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

психологическим особенностям учащихся на старшей ступени общего образования, 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция– развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

2.1.3.5.12. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе 

овладения иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции,включающиеобразовательную,ценностно-ориентационную,общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования. 

2.1.3.5.13. В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычного образования на старшей ступени общего образования, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данной ступени 

общего образования при использовании новых педагогических технологий и возможностей 
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цифровойобразовательнойсреды. 

2.1.3.5.14. Обязательныйучебныйпредмет«Иностранныйязык»входитв предметную 

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

которого происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у 

образовательной организации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная 

обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных во 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования. 

2.1.3.5.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

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

(3 часа в неделю). 

2.1.3.5.16. 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. 

2.1.3.5.17. Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной 

подготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об 

общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания 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. 

2.1.3.6. Содержаниеобученияв10классе. 

2.1.3.6.1. Коммуникативныеумения. 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямии знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 
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Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьноеобразование,школьнаяжизнь,школьныепраздники.Переписка с 

зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и 

обязанности старшеклассника. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности 

продолженияобразованияввысшейшколе,впрофессиональномколледже,выборрабочей 

специальности, подработка для школьника).Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Молодёжьвсовременномобществе.Досугмолодёжи:чтение,кино,театр,музыка, 

музеи,Интернет,компьютерныеигры.Любовьидружба. 

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, ихвкладв науку 

и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

композиторы, путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

2.1.3.6.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных в основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

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

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/не принимать совет, приглашать 

собеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несоглашатьсяна 
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предложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

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, 

даватьэмоциональнуюоценку обсуждаемымсобытиям(восхищение,удивление,радость, 

огорчениеи другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 

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

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога–8репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных в основной школе: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний сиспользованиемосновных 

коммуникативных типов речи: 

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

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказосновногосодержания,прочитанного/прослушанноготекста с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

содержания речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы, диаграммы или без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания–до14фраз. 

2.1.3.6.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

основной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с 

разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной 
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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 

предполагаетумениевыделятьданнуюинформацию,представленнуювэксплицитной 

(явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 

Времязвучания текста/текстов дляаудирования–до2,5минуты. 

2.1.3.6.1.3. Смысловоечтение. 

Развитиесформированныхвосновнойшколеуменийчитатьпросебя и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержаниев зависимостиот поставленной коммуникативной 

задачи:спониманиемосновного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания 

текста. 

Чтение с пониманиемосновного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), 

понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 

задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученныеязыковыеявления,формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточно 
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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. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,графиковидругие)и понимание 

представленной в них информации. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение 

информационногохарактера, объявление, памятка,электронное сообщение личного 

характера,стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдля чтения– 500–700слов. 

2.1.3.6.1.4. Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной 

школе: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствиис нормами 

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

– до 130 слов; 

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

основеплана,иллюстрации,таблицы,диаграммыи/илипрочитанного/прослушанноготекста с 

опорой на образец, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице; 

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы,в том числе в 

форме презентации, объём – до 150 слов. 

2.1.3.6.2. Языковыезнанияинавыки. 

2.1.3.6.2.1. Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслухиадекватное(безошибок,ведущихксбою 

вкоммуникации)произношениесловссоблюдениемправильногоударения и фраз/предложений 

с соблюдением основныхритмико-интонационных особенностей, втом числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией, 
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демонстрирующеепониманиетекста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения 

вслух – до 140 слов. 

2.1.3.6.2.2. 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. 

Пунктуационноправильноеоформлениепрямойречивсоответствиис 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. 

2.1.3.6.2.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустной и письменной 

речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

лексических 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- 

исуффикса-ise/-ize; 

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- 

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

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксов un-,in-/im-,inter-, non- 

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

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

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

словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутём соединенияосновсуществительных 

(football); 

образованиесложныхсуществительныхпутём соединенияосновы прилагательного с 

основой 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); 

образование сложных прилагательных путёмсоединения основы прилагательногос 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов 

(torun–arun); 

образование имён существительных от имён прилагательных 

(richpeople – therich); 

образованиеглаголовотимёнсуществительных(ahand–tohand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool–tocool). 

Именаприлагательныена-edи-ing(excited–exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращенияи аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 

2.1.3.6.2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойи письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 
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Нераспространённые и распространённыепростые 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. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

to be,tolook,toseem, tofeel(Helooks/seems/feelshappy.). 

Предложенияcосложнымдополнением – ComplexObject (Iwant you to help me. I saw her 

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

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where,what,why,how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными 

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 

whenever. 

Условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении 

(Conditional0,ConditionalI)исглаголамивсослагательномнаклонении (ConditionalII). 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

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

Повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложения 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, not so… as, both… and …,either …or, neither 

…nor. 

ПредложениясIwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении 

to stopdoing smthиtostoptodosmth). 

КонструкцияIttakesme…todosmth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth, be/getusedtodoingsmth. 



75  

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,атакжеконстру

кции I’d rather, You’d better. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильныеинеправильные) 

ввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Present/Past/Futur

e Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и 

наиболееупотребительныхформахстрадательногозалога (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(ParticipleI и Participle II), 

причастиявфункцииопределения(Participle I –aplaying child, Participle II –a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолько множественногочисла. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения. 

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

происхождение). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/a little,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. 

2.1.3.6.3. Социокультурныезнанияиумения. 
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Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в рамках тематического содержания10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематическойфоновойлексикииреалийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка 

при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности 

общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств 

с их учётом. 

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

изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся 

люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

2.1.3.6.4. Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, 

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 

пониманияосновного содержания,прочитанного/прослушанного текстаилидлянахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

2.1.3.7. Содержаниеобученияв11классе. 

2.1.3.7.1. Коммуникативныеумения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямии знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 
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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 вшколе.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 

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

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

соревнования, Олимпийские игры. 

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

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защитаокружающей среды. 

Проживаниевгородской/сельскойместности. 

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 

2.1.3.7.1.1. 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 

собеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несоглашатьсяна 
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предложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

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, 

высказыватьсвоёсогласие/несогласиесточкойзрениясобеседника,выражатьсомнение, 

давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 

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

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога–до9репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связныхмонологических 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 событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического 

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

таблицы, диаграммы, графики и без опоры. 

Объёммонологическоговысказывания –14–15 фраз. 

2.1.3.7.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованиемязыковой 

и контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 
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содержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, 

объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому 

уровню (В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстов дляаудирования–до2,5минуты. 

2.1.3.7.1.3. Смысловоечтение. 

Развитиеуменийчитатьпросебяипониматьсиспользованиемязыковойи 

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,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации,с 

полным пониманием содержания текста. 

Чтение спониманиемосновного содержаниятекста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), 

понимать структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной 

задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученныеязыковыеявления,формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточно 
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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 

изхудожественного произведения, статьянаучно-популярного характера,сообщение 

информационногохарактера,объявление,памятка,инструкция,электронноесообщение 

личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню 

(В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения– 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; 

написаниерезюме(CV)ссообщением основныхсведенийосебевсоответствиис нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициальногообщения, принятымив стране/странахизучаемого 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 сопоройнаобразец,объем письменного высказывания – 

до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного 

текста или дополнение информации в таблице; 

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы, втомчисле в 

форме презентации, объём – до 180 слов. 

2.1.3.7.2. Языковыезнанияинавыки. 

2.1.3.7.2.1. Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
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Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения 

вслух – до 150 слов. 

2.1.3.7.2.2. 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 всоответствиис нормами речевого этикета,принятымив 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения 

надежды на дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

2.1.3.7.2.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойи письменной 

речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, 

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации 

общенияв рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- 

исуффиксов-ise/-ize,-en; 

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

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

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-, 
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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: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blue-bell); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой 

причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образованиеобразованиеимёнсуществительныхот неопределённойформыглаголов 

(torun–arun); 

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). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращенияи аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменного высказывания. 

2.1.3.7.2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойи письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные,отрицательные),вопросительные(общий,специальный,альтернативный, 



83  

разделительныйвопросы),побудительные(вутвердительнойиотрицательнойформе). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year.). 

ПредложениясначальнымIt. 

ПредложениясначальнымThere +tobe. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

to be,tolook,toseem, tofeel(Helooks/seems/feelshappy.). 

Предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject. 

Предложенияcосложнымдополнением –ComplexObject (Iwant youto help me. I saw her 

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

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложения с союзамии союзными словами because, if, when,  

where,what,why,how. 

Сложноподчинённые предложениясопределительными придаточнымиссоюзными словами 

who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 

whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

Conditional I) 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 ипобудительныепредложениявкосвеннойречи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Предложениясконструкциями as… as, not so… as, both… and …,either …or, neither 

…nor. 
ПредложениясIwish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначении 

to stopdoing smthиtostoptodosmth). 

КонструкцияIttakesme…todosmth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth, be/getusedtodoingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение, 
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атакжеконструкцииI’drather,You’dbetter. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), 

иегосогласованиесосказуемым. 

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(ParticipleI и Participle II), 

причастиявфункцииопределения(Participle I –aplaying child, Participle II –a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолько множественногочисла. 

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Именаприлагательныеи наречияв положительной,сравнительнойи 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения. 

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

происхождение). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/a little,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. 

2.1.3.7.3. Социокультурныезнанияиумения. 
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Осуществление межличностного и межкультурного общения сиспользованием 

знанийонационально-культурныхособенностяхсвоейстраны и страны/странизучаемого языка 

и основныхсоциокультурныхэлементов речевого поведенческого этикета в англоязычной 

среде в рамках тематического содержания 11 

класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка 

при изучении тем: государственное устройство, система образования, страницы истории, 

национальные и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности 

общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном 

наследии страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств 

с их учётом. 

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

изучаемого языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся 

люди: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 

музыканты, спортсмены, актёры и другие). 

2.1.3.7.4. Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоякоммуникации, 

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 

контекстуальнуюдогадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

пониманияосновного содержания,прочитанного/прослушанного текстаилидлянахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

2.1.3.8. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку на уровне 

среднего общего образования. 

2.1.3.8.1. Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку 

науровнесреднегообщегообразованиядостигаютсявединствеучебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществеправиламиинормамиповедения,испособствуютпроцессамсамопознания, 
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самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памятизащитниковОтечества иподвигамгероевОтечества, 

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

бережногоотношенияккультурному наследиюитрадицияммногонациональногонарода 

РоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде. 

2.1.3.8.2. Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыпо 

английскому языку для уровня среднего общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующихтрадиционнымценностям российского общества, расширениежизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности: 

2.1.3.8.3. В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

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; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов Россиии страны/странизучаемого 

языка,достижениямРоссииистраны/странизучаемого языкавнауке,искусстве, 



87  

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; 

способностьоценивать ситуациюи приниматьосознанныерешения,ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношение к своим родителям, созданию семьи наосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники 

информации на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовностьсодействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообраза жизни,ответственногоотношения к 

своему здоровью; 

потребностьв физическом совершенствовании, занятияхспортивно-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 выполнять такую деятельность; 
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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 основезнания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, 

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

2.1.3.8.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих, 
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учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьм

и,втомчислеспредставителямистраны/странизучаемогоязыка, 

заботиться,проявлятьинтересиразрешатьконфликты. 

2.1.3.8.5. В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

2.1.3.8.5.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеё 

всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского)языка; 

разрабатывать планрешенияпроблемысучётом анализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатовцелям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2.1.3.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностис 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

владетьвидамидеятельностипополучениюновогознания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

владетьнаучнойлингвистическойтерминологиейиключевымипонятиями; 
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ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметрыикритериирешения; 

анализироватьполученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

2.1.3.8.5.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создаватьтекстынаиностранном(английском)языкевразличныхформатахс 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; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2.1.3.8.5.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякак часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных 
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знаков,распознаватьпредпосылки конфликтныхситуацийи смягчатьконфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на 

иностранном(английском)языке,аргументированновестидиалогиполилог,уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

языковых средств. 

2.1.3.8.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2.1.3.8.5.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; оценивать 

соответствие создаваемого устного/письменноготекста 

на иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

уметьоцениватьрискиисвоевременнопринимать решенияпоихснижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализе результатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

2.1.3.8.5.7. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместной 

деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,и 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результатпо 

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

2.1.3.8.6. Предметные результаты по учебномупредмету «Иностранный (английский) 

язык (базовый уровень)» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её 

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

2.1.3.8.7. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку. 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); 

устно излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём –до 14фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявсодержаниетекста:с 
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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 ̆ глубиной̆ 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного 

(объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов); 

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; 

писатьрезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебевсоответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём 

высказывания – до 150 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём – до 150 слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

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

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: 
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использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после 

заголовка;пунктуационноправильнооформлятьпрямуюречь;пунктуационноправильно 

оформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 

фразовыхглаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общенияв рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов 

-ise/-ize; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов 

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

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- 

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

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly;числительные 

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

сиспользованием словосложения: 

сложные существительные путём соединения основ существительных (football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного сосновой 

существительного(bluebell); 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом 

(father-in-law); 

сложныеприлагательныепутём соединенияосновыприлагательного/числительногос основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложныхприлагательныепутёмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well- behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного 

с основой причастия I (nice-looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов 

(torun–arun); 

имёнсуществительныхотприлагательных(richpeople–therich); 
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глаголовотимёнсуществительных(a hand– tohand); 

глаголовотимёнприлагательных(cool–tocool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиименаприлагательныена-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; 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвзвучащемиписьменномтекстеиупотреблятьвустной и письменной речи: 

предложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующими в определённом 

порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere +to be; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

tobe,tolook,toseem,tofeel; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, 

where,what,why,how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условныепредложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, 

ConditionalI)исглаголамивсослагательномнаклонении (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 ипобудительные предложения в косвеннойречи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения; 
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модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

предложениясконструкциямиas…as,notso … as,both…and…,either…or,neither 

…nor;Iwish;конструкции сглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth;конструкцииcглаголами 

tostop,toremember,toforget(разницавзначении tostopdoingsmthи to stoptodo smth); конструкция It 

takes me … to do smth; конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth,be/get usedto doingsmth; 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,атакжеконстру

кций I’d rather, You’d better; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future 

Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the- 

Past Tense) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense 

длявыражениябудущегодействия; 

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

should, shall, would, will, need); 

неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleI и Participle II), 

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

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,и 

исключения; 

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

 

числа;притяжательный падеж имён существительных; имена прилагательные инаречия 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/a little, few/a few, a lot of);личные 

местоимениявименительном иобъектномпадежах, притяжательныеместоимения(втом числе 

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

неопределённые местоимения и их производные,отрицательные местоимения none, 

noипроизводныепоследнего(nobody,nothing,и другие); 
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количественныеипорядковыечислительные; 

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

страдательном залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержани речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, системаобразования, 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; 

представлятьроднуюстрануиеёкультурунаиностранномязыке; 

проявлятьуважениекинойкультуре,соблюдатьнормывежливостив межкультурном 

общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: 

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – 

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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку; 

владетьметапредметнымиумениями,позволяющими: 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать 

по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, 

втомчислеинформационно-справочныесистемывэлектроннойф̆орме; 

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. 

2.1.3.8.8. Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку.К концу 

11 класса обучающийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
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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 репликсо 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 –14–15фраз); 

устно излагатьрезультаты 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 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 –до 600–800 слов); 

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

представленную в них информацию; 

письменная речь: 

заполнять анкеты иформуляры, сообщая о себе основные сведения,в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писатьрезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебевсоответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писатьэлектронноесообщениеличного характера,соблюдаяречевойэтикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 
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создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём 

высказывания – до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанноготекста 

или дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 180 слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 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,вопросительныйивосклицательныйзнаки; 

неставитьточкупослезаголовка;пунктуационноправильнооформлятьпрямуюречь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовыхглаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)иправильно 

употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общенияв рамкахтематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: 

глаголы при помощи префиксовdis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов 

-ise/-ize,-en; 

именасуществительныеприпомощипрефиксовun-,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- и

 суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, 

-less, -ly, -ous,-y; 

наречияприпомощипрефиксовun-, in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly; 
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числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty, -th; 

сиспользованием словосложения: 

сложные существительные путём соединения основ существительных (football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного 

сосновойсуществительного(bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных 

с предлогом (father-in-law); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательного/числительногос основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

сложныхприлагательныепутём соединениянаречия сосновойпричастияII(well- 

behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного 

с основой причастия I (nice-looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов 

(torun–arun); 

имёнсуществительныхотприлагательных(richpeople–therich); 

глаголовотимёнсуществительных(a hand– tohand); 

глаголовотимёнприлагательных(cool–tocool); 

распознаватьи употреблятьвустнойиписьменнойречиименаприлагательныена-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; 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвзвучащемиписьменномтекстеиупотреблятьвустной и письменной речи: 

предложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующими в определённом 

порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 
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tobe,tolook,toseem,tofeel; 

предложенияcо сложнымподлежащим–ComplexSubject; 

предложенияcосложнымдополнением–ComplexObject; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because,if, when,  

where,what,why,how; 

сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточнымиссоюзными словами 

who, which, that; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительномнаклонении (Conditional 0, 

Conditional I) 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, вопросительныеипобудительныепредложения 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, not so … as, both…and …, either …or, neither  

…nor;предложениясI wish;конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииto stop doingsmthиto 

stopto do smth);конструкция Ittakes me… todo smth;конструкция usedto + 

инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth,be/get usedto doingsmth; 

 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,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); 
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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(ParticipleI и Participle II), 

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

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,и 

исключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественногочисла; 

притяжательный падеж имён существительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходной 

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; 

неопределённыеместоименияиихпроизводные,отрицательныеместоименияnone, 

no ипроизводныепоследнего(nobody, nothing, идругие); 

количественные и порядковые числительные; 

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

страдательном залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речии использовать лексико-грамматические 

средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственное устройство, системаобразования, страницыистории,основные праздники, 

этикетные особенности общения и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной ̆

страныистраны/странизучаемогоязыка;представлятьроднуюстрануиеёкультуруна 
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иностранномязыке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости вмежкультурном 

общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – 

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

догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, 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 вситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет. 

 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый 

уровень). 

2.1.4.1. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углубленный курс) 

разработана на основе федеральной рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

(углублённый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по математике, математика), включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по математике. Пояснительная записка отражает 

общиецели и задачи изучения математики, характеристикупсихологических 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. 

2.1.4.2. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.4.3. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикевключают 
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личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

2.1.4.4. Пояснительнаязаписка. 

2.1.4.4.1. Программапоматематикеуглублённогоуровнядляобучающихсяна уровне 

среднего общего образования разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - 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 саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития личности обучающихся. 

2.1.4.4.2. Впрограммепоматематикеучтены идеи иположения«Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации». В соответствии с названием 

концепции математическое образование должно, в частности, решать задачу обеспечения 

необходимого стране числа обучающихся, математическая подготовка которых достаточна 

для продолжения образования по различным направлениям, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных технологий и 

других, а также обеспечения для каждого обучающегося возможности достижения 

математической подготовки в соответствии с необходимым ему уровнем. Именно на 

решение этих задач нацелена программа по математике углублённого уровня. 

2.1.4.4.3. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без хорошей математической 

подготовки. Этообусловлено тем, чтовнашидни растётчисло специальностей, связанныхс 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях,идаже в гуманитарных сферах.Таким образом,круг 

обучающихся, для которых математика становится значимым предметом, фундаментом 

образования, существенно расширяется. В него входят не только обучающиеся, 

планирующие заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 

информатики, физики, экономики и в других областях, но и те, кому математика нужна для 

использования в профессиях, не связанных непосредственно с ней. 

2.1.4.4.4. Прикладная значимость математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения, функциональные зависимости и категории неопределённости, 

отпростейших,усваиваемыхвнепосредственномопыте,додостаточносложных, 
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необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Во многих сферах профессиональной деятельности требуются умения 

выполнять расчёты, составлять алгоритмы, применять формулы, проводить геометрические 

измерения и построения, читать, обрабатывать, интерпретировать и представлять 

информацию в виде таблиц, диаграмм и графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

2.1.4.4.5. Одновременно расширением сфер применения математики всовременном 

обществе всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в 

определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их 

конструирования раскрывают механизм логических построений, способствуют выработке 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым формируют 

логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач–

основы для организации учебной деятельности на урокахматематики –развиваются творческая и 

прикладная стороны мышления. 

2.1.4.4.6. Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональнуюиинформативнуюречь,умениеотбиратьнаиболееподходящиеязыковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

2.1.4.4.7. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предметеиметодематематики, егоотличияхотметодовестественныхигуманитарныхнаук, 

обособенностяхприменения математикидля решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

2.1.4.4.8. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманиюкрасотыи изяществаматематическихрассуждений, восприятиюгеометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 
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2.1.4.4.9. Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на 

углублённом уровне продолжают оставаться: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к 

изучениюматематики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 

аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

2.1.4.4.10. Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классах 

углублённого уровня являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» 

(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»), 

«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая всоответствии 

с собственной логикой, однако 

не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике ипронизывающая 

все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное во ФГОС СОО 

требование «умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, 

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки, умение формулировать 

обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать метод математической индукции, проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений» относится ко всем 

курсам, а формирование логических умений распределяется повсем годам обучения на 

уровне среднего общего образования. 

2.1.4.4.11. ВсоответствиисФГОССООматематикаявляетсяобязательным 
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предметом на данном уровне образования. Настоящей программой по математике 

предусматривается изучение учебного предмета «Математика» в рамках трёх учебных 

курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». Формирование логических умений осуществляется на протяжении всех лет 

обучения на уровне среднего общего образования, а элементы логики включаются в 

содержание всех названных выше курсов. 

2.1.4.4.12. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияматематики 

544часа:в10классе272часа(8часоввнеделю),в11классе272часа(8часовв неделю). 

2.1.4.5. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикенауровнесреднего 

общего образования. 

2.1.4.5.1. В результате изучения математики на уровне среднего общего образованияу 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданской позиции обучающегося ка активного и 

ответственного члена российского общества, представление о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества(выборы, 

опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уваженияпрошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, использование этих достижений вдругих 

науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированностьнравственного 

сознания, 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 эстетикуматематических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам 

различных видов искусства; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьуменияприменятьматематическиезнаниявинтересахздорового 
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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, интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, готовность и способность к математическому образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни, готовность к активному участию в решении практических задач 

математической направленности; 

7) 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 

уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,пониманиематематическойнауки 

каксферычеловеческойдеятельности,этаповеёразвитияизначимости для развития 

цивилизации, овладение языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе. 

2.1.4.5.2. В результате изучения математики на уровне среднего общего 

образованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедейс

твия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

2.1.4.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий,отношениймеждупонятиями, формулироватьопределения понятий, устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
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отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 
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выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечия вфактах, 

данных,наблюдениях и утверждениях,предлагатькритерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводитьсамостоятельнодоказательстваматематическихутверждений (прямыеи от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2.1.4.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент,исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

2.1.4.5.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьс 

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 еёв различныхформах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям. 

2.1.4.5.2.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякак 
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частькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямиицелями 

общения, ясно,точно, грамотно выражатьсвоюточку зрениявустных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

2.1.4.5.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

составлять план,алгоритм решения задачи, выбирать способрешенияс учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

2.1.4.5.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,данных,найденныхошибок, 

выявленныхтрудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения 

или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 

приобретённомуопыту. 

2.1.4.5.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы»и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 
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членами команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

2.1.4.5.3. Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по 

математикепредставленыпогодамобученияврамкахотдельныхкурсоввсоответствующих 

разделах настоящей Программы. 

2.1.4.1. Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа». 

2.1.4.1.1. Пояснительнаязаписка. 

2.1.4.1.1.1. Курс«Алгебраиначаламатематическогоанализа»являетсяоднимиз 

наиболее значимых в программе старшей школы, поскольку, с одной стороны, он 

обеспечивает инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с 

другой стороны, формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, 

необходимом для освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других 

дисциплин. В рамках данного курса обучающиеся овладевают универсальным языком 

современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. 

2.1.4.1.1.2. Курсалгебрыиначалматематическогоанализазакладываетосновудля 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных 

тенденцийразвитияэкономикииобщественнойжизни,позволяеториентироваться в 

современных цифровых и компьютерных технологиях, уверенно использовать их для 

дальнейшегообразования и в повседневной жизни. В то же время овладение абстрактнымии 

логически строгими конструкциями алгебры и математического анализа развивает умение 

находить закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с помощью 

индукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, 

абстрагированиеианалогию,формируеткреативноеикритическоемышление. 

2.1.4.1.1.3. В ходе изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» 

обучающиеся получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного 

построения математических моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных 

решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке и 

искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

2.1.4.1.1.4. Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который 

реализуется как через учебный материал, способствующий формированию научного 

мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей продолжительной 

концентрации внимания, самостоятельности, аккуратности и ответственности заполученный 

результат. 

2.1.4.1.1.5. Восновеметодикиобученияалгебреиначаламматематическогоанализа 
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лежитдеятельностныйпринципобучения. 

2.1.4.1.1.6. В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» 

выделеныследующиесодержательно-методическиелинии:«Числаивычисления», 

«Функциииграфики»,«Уравненияинеравенства»,«Началаматематическогоанализа», 

«Множества и логика». Все основные содержательно- методические линии изучаются на 

протяжении двух лет обучения на уровне среднего общего образования, естественно 

дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и разделами. Данный курс 

является интегративным, поскольку объединяет в себе содержание нескольких 

математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, математический анализ, 

теория множеств, математическая логика и другие. По мере того как обучающиеся 

овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них последовательно 

формируется и совершенствуется умение строить математическую модель реальной 

ситуации, применять знания, полученные при изучении курса, для решения самостоятельно 

сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать свой ответ. 

2.1.4.1.1.6.1. 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 навыков рациональных 

вычислений, включающих в себя использование различных форм записи числа, 

умение делать прикидку, выполнять приближённые вычисления, оцениватьчисловые 

выражения, работать с математическими константами. Знакомые обучающимся 

множества натуральных, целых, рациональных и действительных 

чиселдополняютсямножествомкомплексныхчисел.Вкаждомизэтих 

на множестве целых чисел, особые свойства рациональных и иррациональных чисел, 

арифметические операции, а также извлечение корня натуральной степени намножестве 

комплексныхчисел. Благодаряпоследовательномурасширению круга используемых чисел и 

знакомству с возможностями их множеств рассматриваются свойственные ему 

специфические задачи и операции: деление нацело, оперированиеостатками применения для 

решения различных задач формируется представление о единстве математики как науки и её 

роли в построении моделей реального мира, широко используются обобщение и 

конкретизация. 

2.1.4.1.1.6.2. Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения 

в старшей школе, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение 

соответствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами 

решения рациональных, 
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иррациональных,показательных,логарифмическихитригонометрических 

уравнений, неравенств и систем, а также задач,содержащих параметры.Полученные умения 

широко используются при исследовании функций с помощью производной, при 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 рациональных, иррациональных и 

тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и логарифмы. 

Благодаря изучениюалгебраического материала происходит дальнейшее развитие 

алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируютсянавыки

 дедуктивных 

рассуждений, работы с символьными формами, представления закономерностей и 

зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные инструменты 

для решения практических и естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои 

возможности как языка науки. 

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

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

материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций, их свойств и графиков, использование функций 

длярешениязадачиздругихучебныхпредметови реальной жизни тесно связано как с 

математическим анализом, так и с решением уравнений и неравенств. При этом большое 

внимание уделяется формированию умения выражать формулами зависимости между 

различными величинами, исследовать полученные функции, строить их графики. Материал 

этой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих выражать 

зависимости между величинами в различной форме: аналитической, графической и 

словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического мышления, 

способностик обобщению иконкретизации, использованию аналогий. 

2.1.4.1.1.6.4. Содержательная линия «Начала математического анализа» 

позволяетсущественнорасширитькругкакматематических,такиприкладныхзадач, доступных 

обучающимся, так как у них появляется возможность строить графики сложных функций, 

определять их наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы 

тел, находить скорости и ускорения процессов. Данная содержательная линия открывает 

новые возможности построения математических моделей реальных ситуаций, позволяет 

находить наилучшее решение в прикладных, втомчислесоциально-

экономических,задачах.Знакомствососновами 

математическогоанализаспособствуетразвитиюабстрактного,формально- 
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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, иоб их авторах. 

2.1.4.1.1.6.5. Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя 

элементы теории множеств и математической логики. Теоретико- множественные 

представления пронизывают весь курс школьной математики и предлагают наиболее 

универсальный язык, объединяющий все разделы математикии её приложений, они связывают 

разные математические дисциплины и их приложения в единое целое. Поэтому важно дать 

возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной 

математики и использовать его для выражения своих мыслей. Другим важным признаком 

математики как науки следует признать свойственную ей строгость обоснований и следование 

определённым правилам построения доказательств. Знакомство с элементами математической 

логики способствует развитию логического мышления обучающихся, 

позволяетимстроитьсвоирассуждения наоснове логическихправил, формирует навыки 

критического мышления. 

2.1.4.1.1.7. В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют 

основы математического моделирования, которые призваны способствовать формированию 

навыков построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью 

аппарата алгебры и математического анализа, интерпретации полученных результатов.Такие 

задания вплетены в каждый из разделов Программы, поскольку весь материал курса широко 

используется для решения прикладных задач. При решении реальных практических задач 

обучающиеся развивают наблюдательность, умение находить закономерности, 

абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и конкретизировать проблему. 

Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач организуется в 

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

2.1.4.7.1.10.Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Алгебра и начала математического анализа» 272 часа: в 10 классе 136 часов (4 часа в 

неделю), в 11 классе 136 часов (4 часа в неделю). 

2.1.4.1.2. Содержаниеобученияв10классе. 

2.1.4.7.2.1. Числаивычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 
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Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 

операции с действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства. 

Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка результатавычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы 

записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных. 

Арифметическийкореньнатуральнойстепенииегосвойства. 

Степень с рациональным показателем и её свойства, степень с действительным 

показателем. 

Логарифмчисла.Свойствалогарифма.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус и 

арктангенс числового аргумента. 

2.1.4.7.2.2. Уравненияинеравенства. 

Тождестваитождественныепреобразования.Уравнение,кореньуравнения. 

Равносильныеуравненияиуравнения-следствия.Неравенство,решениенеравенства. 

Основныеметодырешенияцелыхидробно-рациональныхуравнений и неравенств. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема 

Безу. Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональныеуравнения.Основныеметодырешенияиррациональныхуравнений. 

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений. 

Преобразованиевыражений,содержащихлогарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических 

уравнений. 

Основные тригонометрические формулы. Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических уравнений. 

Решениесистемлинейныхуравнений.Матрицасистемылинейныхуравнений. Определитель 

матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычислениеего значения, применение 

определителя для решения системы линейных уравнений. 

Решениеприкладныхзадачспомощьюсистемылинейныхуравнений.Исследование 

построенной модели с помощью матриц и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и 

неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач 

из различных областей науки и реальной жизни. 

2.1.4.7.2.3. Функциииграфики. 
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Функция, способы задания функции. Взаимно обратные функции. Композиция 

функций. График функции. Элементарные преобразования графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежутки 

монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и 

построение их графиков. 

Степеннаяфункцияснатуральнымицелымпоказателем.Еёсвойства 

играфик.Свойстваиграфиккорняn-ойстепеникакфункцииобратнойстепенис натуральным 

показателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование 

графиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций 

числового аргумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных 

зависимостей. 

2.1.4.7.2.4. Началаматематического анализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической 

индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения 

математического анализа как анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Линейный и экспоненциальный рост. Число е. Формула сложныхпроцентов. Использование 

прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 

Непрерывные функции и ихсвойства.Точки разрыва.Асимптотыграфиковфункций. 

Свойствафункцийнепрерывныхнаотрезке.Методинтерваловдлярешениянеравенств. 

Применениесвойствнепрерывныхфункцийдлярешениязадач. 

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и физический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные элементарныхфункций. Производная суммы, произведения, частного и 

композиции функций. 

2.1.4.7.2.5. Множестваилогика. 

Множество, операции над множествами и их свойства. Диаграммы Эйлера–Венна. 

Применениетеоретико-множественногоаппаратадляописанияреальныхпроцессови 
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явлений, при решениизадачиз другихучебных предметов. 

Определение, теорема,свойствоматематическогообъекта, следствие,доказательство, 

равносильные уравнения. 

2.1.4.1.3. Содержаниеобученияв11классе. 

2.1.4.7.3.1. Числаивычисления. 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, 

наибольший общий делитель (далее - НОД) и наименьшее общее кратное (далее -НОК), 

остатков по модулю, алгоритма Евклида для решения задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение 

комплексных чисел на координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из 

комплексного числа. Применение комплексных чисел для решения физических и 

геометрических задач. 

2.1.4.7.3.2. Уравненияинеравенства. 

Системаисовокупностьуравненийинеравенств.Равносильныесистемы и системы-

следствия. Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности. Решение тригонометрических неравенств. 

Основныеметодырешенияпоказательныхилогарифмическихнеравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основные методы решения систем и совокупностей рациональных, иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений. 

Уравнения,неравенстваи системыспараметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и 

задач из различных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных 

результатов. 

2.1.4.7.3.3. Функциииграфики. 

График композиции функций. Геометрические образы уравнений и неравенств на 

координатной плоскости. 

Тригонометрическиефункции, ихсвойстваиграфики. 

Графическиеметодырешенияуравнений инеравенств.Графическиеметодырешения 

задач с параметрами. 

Использованиеграфиковфункцийдляисследованияпроцессовизависимостей, которые 

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

2.1.4.7.3.4. Началаматематического анализа. 
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Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонностьи экстремумы. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значенийнепрерывной функции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах, для определения скорости и ускорения процесса, заданного формулой или 

графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. Первообразные элементарных 

функций. Правила нахождения первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление определённогоинтеграла по 

формуле Ньютона–Лейбница. 

Применение интеграла для нахождения площадей плоских фигур и объёмов 

геометрических тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование 

реальных процессов с помощью дифференциальных уравнений. 

2.1.4.1.4. Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей 

программы курса «Алгебра и начала математического анализа» на углублённом уровне на 

уровне среднего общего образования. 

2.1.4.1.4.1. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельнымтемамфедеральнойрабочейпрограммыкурса 

«Алгебраиначаламатематического анализа»: 

2.1.4.7.4.1.1. Числаи вычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая 

дробь, проценты,иррациональное число, множества рациональныхи действительных чисел, 

модуль действительного числа; 

применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей 

знаний и реальной жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку 

результата вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать 

подходящую форму записи действительных чисел для решения практических задач и 

представления данных; 

свободнооперироватьпонятием:арифметическийкореньнатуральнойстепени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободно оперировать понятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные 

логарифмы; 
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свободно оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс, котангенс числового 

аргумента; 

оперироватьпонятиями:арксинус,арккосинусиарктангенсчисловогоаргумента. 

2.1.4.7.4.1.2. Уравненияинеравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных 

уравнений, применять метод интервалов для решения неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с 

целыми коэффициентами, корнимногочлена, применять делениемногочленанамногочлен с 

остатком, теоремуБезуи теоремуВиета для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, 

определитель матрицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойства 

определителя 2 × 2 для вычисления его значения, применять определители для решения 

системы линейных уравнений, моделировать реальные ситуации с помощью системы 

линейных уравнений, исследовать построенные модели с помощьюматриц иопределителей, 

интерпретировать полученный результат; 

использовать свойства действий с корнями для преобразования выражений; 

выполнять преобразования числовыхвыражений, содержащих степени 

срациональнымпоказателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмическихвыражений; 

свободнооперироватьпонятиями:иррациональные,показательныеи логарифмические 

уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или осуществляя 

проверку корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения,неравенствапоусловиюзадачи,исследоватьпостроенныемодели с использованием 

аппарата алгебры. 

2.1.4.7.4.1.3. Функциииграфики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно 

обратныефункции,композицияфункций,графикфункции,выполнятьэлементарные 
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преобразованияграфиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические 

функции, промежутки монотонности функции, максимумы и минимумы функции, 

наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке; 

свободнооперироватьпонятиями:степеннаяфункцияснатуральным и целым 

показателем, график степенной функции с натуральным и целым показателем, график корня 

n-ой степени как функции обратной степени с натуральным показателем; 

оперировать понятиями: линейная, квадратичная и дробно-линейная функции, 

выполнять элементарное исследование и построение их графиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их 

свойства и графики, использовать их графики для решения уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента; 

использоватьграфикифункцийдляисследованияпроцессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами 

зависимости между величинами; 

2.1.4.7.4.1.4. Началаматематическогоанализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, 

бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальный рост, 

формула сложных процентов, иметь преставление о константе; 

использовать прогрессии для решения реальных задач прикладного характера; 

свободнооперироватьпонятиями:последовательность,способызадания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы 

зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями:непрерывные функции, точкиразрыва графика функции, 

асимптоты графика функции; 

свободнооперироватьпонятием:функция,непрерывнаянаотрезке,применять 

свойства непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, 

касательная к графику функции; 

вычислятьпроизводныесуммы,произведения,частногоикомпозициидвухфункций, 

знать производные элементарных функций; 

использоватьгеометрическийифизическийсмыслпроизводнойдлярешениязадач. 
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2.1.4.7.4.1.5. Множестваилогика: 

свободно оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использоватьтеоретико-множественный аппарат для описания реальныхпроцессов и 

явлений,прирешениизадачиздругихучебных предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, 

свойство математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства. 

2.1.4.1.4.2. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметныерезультатыпоотдельнымтемамфедеральнойрабочейпрограммыкурса 

«Алгебраиначаламатематического анализа»: 

2.1.4.7.4.2.1. Числаи вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества 

натуральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД и НОК 

натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятиемостатка по модулю, записывать натуральные числа в 

различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных 

чисел,представлятькомплексные числав алгебраическойитригонометрическойформе, 

выполнятьарифметическиеоперациисними и изображать на координатной плоскости. 

2.1.4.7.4.2.2. Уравненияинеравенства: 

свободнооперироватьпонятиями:иррациональные,показательные и логарифмические 

неравенства, находитьихрешения спомощью равносильныхпереходов; 

осуществлятьотборкорнейприрешениитригонометрическогоуравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений 

инеравенств,равносильныесистемыисистемы-следствия,находитьрешениясистемыи 

совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические 

и тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, 

также задач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

уравнения,неравенстваи ихсистемыпоусловиюзадачи,исследовать построенныемоделис 
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использованиемаппаратаалгебры,интерпретироватьполученный результат. 

2.1.4.7.4.2.3. Функциииграфики: 

строитьграфикикомпозициифункцийспомощьюэлементарногоисследованияи свойств 

композиции двух функций; 

строитьгеометрическиеобразыуравненийинеравенствнакоординатнойплоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

2.1.4.7.4.2.4. Началаматематическогоанализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность и 

экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для определения скорости и 

ускорения процесса, заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить 

первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле Ньютона– 

Лейбница; 

находитьплощадиплоскихфигуриобъёмытелспомощьюинтеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления 

дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

характера, средствами математического анализа. 

2.1.4.2. Рабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия». 

2.1.4.2.1. Пояснительнаязаписка. 

2.1.4.2.1.1. Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего 

образования, так как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной 

направленностиипредметовгуманитарногоцикла.Поскольку логическоемышление, 

формируемое при изучении обучающимися понятийных основ геометрии, при 

доказательстве теорем и построении цепочки логических утверждений при решении 

геометрических задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно 

используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности физических 

задач. 

2.1.4.2.1.2. Цельосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия» 

науглублённомуровне–развитиеиндивидуальныхспособностейобучающихся 

приизучениигеометрии,каксоставляющейпредметнойобласти«Математика 
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и информатика» через обеспечение возможности приобретения и использования более 

глубоких геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, и необходимых для 

успешного профессионального образования, связанного с использованием математики. 

2.1.4.2.1.3. Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, 

расширяющими и усиливающими курс базового уровня, являются: 

расширениепредставленияогеометриикакчастимировойкультурыи формирование 

осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 

формированиепредставленияопространственныхфигурахкако важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего 

мира,знаниепонятийногоаппаратапо разделу«Стереометрия»школьного курсагеометрии; 

формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и 

их основными свойствами, знание теорем, формул и умение их применять, умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения, конструировать геометрические модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения 

математических теорий, формирование понимания роли аксиоматики при проведении 

рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения,умения 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических 

задач и задач с практическим содержанием, формирование представления о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

развитие и совершенствование интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению геометрии; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения 

распознавать проявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей 

изакономерностей,моделированияреальныхситуаций,исследованияпостроенныхмоделей, 

интерпретации полученных результатов. 

2.1.4.2.1.4. Основными содержательными линиями курса «Геометрии» в 10–11 

классах являются: «Прямые и плоскости в пространстве», «Многогранники», «Тела 

вращения», «Векторы и координаты в пространстве», «Движения в пространстве». 

2.1.4.2.1.5. СформулированноевФедеральномгосударственномобразовательном 
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стандарте среднего общего образования требование «уметь оперировать понятиями», 

релевантныхгеометриина углублённом уровнеобученияв 10–11классах, относитсяко всем 

содержательным линиям учебного курса, а формирование логических умений 

распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание 

образования, соответствующее предметным результатам освоения Примерной рабочей 

программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко 

всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно. Это 

позволяет организовать овладение геометрическими понятиями и 

навыкамипоследовательноипоступательно,ссоблюдениемпринципапреемственности,а новые 

знания включать в общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяя 

и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

2.1.4.2.1.6. Переходкизучениюгеометриинауглублённомуровнепозволяет: 

создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных 

образовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющей 

учебного предмета «Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора 

будущей профессии, обеспечивая преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

2.1.4.2.1.7. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Геометрия» на углубленном уровне - 204 часа: в 10 классе 102 часа (3 часа в неделю), в 11 

классе 102 часа (3 часа в неделю). 

2.1.4.2.2. Содержаниеобученияв10классе. 

2.1.4.8.2.1. Прямыеиплоскостивпространстве. 

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

обаксиоматическомпостроениистереометрии:аксиомыстереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиесяпрямые.Признакискрещивающихсяпрямых.Параллельностьпрямыхи 

плоскостей в пространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх 

прямых, параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, 

изображениефигур.Основныесвойствапараллельного проектирования.Изображениефигур 

впараллельнойпроекции.Углыссонаправленнымисторонами,уголмеждупрямыми в 

пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных 

плоскостей. Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, 

построение сечений. 
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Перпендикулярностьпрямойиплоскости:перпендикулярныепрямые в пространстве, 

прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности 

прямой и плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние 

от прямой до плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: 

признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла. Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трёхгранного угла. 

2.1.4.8.2.2. Многогранники. 

Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, прямая 

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

прямоугольный параллелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. Теорема Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n- 

угольная пирамида, правильная и усечённая пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней 

правильной пирамиды. Правильные многогранники: правильная призма и правильная 

пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный тетраэдр, куб. Представление о 

правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

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

поверхности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной 

пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Симметрия в правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия 

правильных призм, симметрия правильной пирамиды. 

2.1.4.8.2.3. Векторыикоординатыв пространстве. 

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы 

коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенство 

векторов. Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумма нескольких 

векторов, умножение вектора на число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения 

вектора на число. Понятие компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. 

Правило параллелепипеда. Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным 

векторам.Прямоугольнаясистемакоординатвпространстве.Координатывектора.Связь 
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между координатами вектора и координатами точек. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

2.1.4.2.3. Содержаниеобученияв11классе. 

2.1.4.8.3.1. Телавращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая 

поверхность, образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, 

сфера, шар. Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. 

Изображение телвращения на плоскости. Развёртка цилиндра и конуса. Симметрия сферы и 

шара. 

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, 

пирамиды и конуса. Объём шара и шарового сегмента. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, 

описаннаяоколо цилиндра. Пересечение сферы ишарас плоскостью. Касаниешара исферы 

плоскостью. Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в 

многогранник или тело вращения. 

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие в 

пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра(параллельно 

и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину), сечения шара, методы построения сечений: методследов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости. 

2.1.4.8.3.2. Векторыикоординатыв пространстве. 

Векторывпространстве.Операциинадвекторами.Векторноеумножениевекторов. 

Свойствавекторногоумножения.Прямоугольнаясистемакоординатвпространстве. 

Координаты вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при 

решении геометрических задач. 

2.1.4.8.3.3. Движениявпространстве. 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общиесвойства 

движений. Виды движений: параллельный перенос, центральная симметрия, зеркальная 

симметрия, поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

2.1.4.2.4. Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Геометрия». 
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Кконцу10классаобучающийсянаучится: 

свободнооперироватьосновнымипонятиямистереометрииприрешениизадачи проведении 

математических рассуждений; 

применятьаксиомыстереометриииследствияизнихприрешениигеометрических 

задач; 

классифицироватьвзаимноерасположениепрямыхвпространстве,плоскостейв 

пространстве,прямыхиплоскостейвпространстве; 

свободно оперировать понятиями, связанными с угламив пространстве: между 

прямыми в пространстве, между прямой и плоскостью; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымисмногогранниками; 

свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

классифицироватьмногогранники,выбираяоснованиядляклассификации; 

свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников 

плоскостью; 

выполнять параллельное, центральное иортогональное проектирование фигур на 

плоскость, выполнять изображения фигур на плоскости; 

строитьсечениямногогранниковразличнымиметодами,выполнять(выносные) плоские 

чертежи из рисунков простыхобъёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), 

геометрических тел с применением формул; 

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось 

и плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и координатам в 

пространстве; 

выполнятьдействиянадвекторами; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрическихвеличин,применяяизвестныеметодыприрешенииматематическихзадач 

повышенногоивысокогоуровнясложности; 

применятьпростейшиепрограммныесредстваиэлектронно-коммуникационные системыпри 

решении стереометрических задач; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию 

о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

применятьполученныезнаниянапрактике:сравниватьианализироватьреальные 

ситуации,применятьизученныепонятиявпроцессепоискарешенияматематически 
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сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождениемгеометрических 

величин; 

иметьпредставленияобосновныхэтапахразвитиягеометриикаксоставнойчасти фундамента 

развития технологий. 

2.1.4.8.4.2. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса 

«Геометрия». Кконцу11 классаобучающийсянаучится: 

свободно оперировать понятиями,связанными с цилиндрической, конической и сферической 

поверхностями, объяснять способы получения; 

оперироватьпонятиями,связаннымистеламивращения:цилиндром,конусом, 

сферой и шаром; 

распознаватьтелавращения(цилиндр,конус,сфераишар)иобъяснятьспособы получения тел 

вращения; 

классифицироватьвзаимноерасположениесферы иплоскости; 

вычислятьвеличиныэлементовмногогранниковителвращения,объёмы 

иплощадиповерхностеймногогранниковителвращения,геометрическихтел с применением 

формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, 

вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображатьизучаемыефигуры,выполнять(выносные)плоскиечертежи 

из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел 

вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

свободнооперироватьпонятиемвекторвпространстве; выполнять 

операции над векторами; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

решатьгеометрическиезадачинавычислениеугловмеждупрямымии плоскостями, 

вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на применение векторно-

координатного метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать 

свойства движений; 
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выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельномпереносе, 

центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, 

преобразования подобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию 

и проходящее через вершину), сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

доказыватьгеометрическиеутверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной и 

неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач; 

применятьполученныезнаниянапрактике:сравнивать,анализироватьиоцениватьреальн

ыеситуации,применятьизученныепонятия,теоремы,свойствав процессе поиска решения 

математически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решать практические задачи,связанные с нахождением 

геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий 

2.1.4.3. Рабочаяпрограммаучебногокурса «Вероятностьистатистика». 

2.1.4.3.1. Пояснительнаязаписка. 

2.1.4.3.1.1. Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является 

продолжением и развитием одноименного учебного курса углублённого уровня основной 

школы. Курс предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры и 

понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения 

случайных событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления 

обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание 

значимости и общности математических методов познания как неотъемлемой части 

современного естественно-научного мировоззрения. 

2.1.4.3.1.2. Содержаниекурсанаправленоназакреплениезнаний,полученных 
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при изучении курса на уровнеосновного общегообразованияи наразвитиепредставлений о 

случайных величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых 

почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучающихся должно сформироваться 

представление о наиболее употребительных и общих математических моделях, 

используемых для описания антропометрических и демографических величин,погрешностей 

в различные рода измерениях, длительности безотказной работы технических устройств, 

характеристик массовых явлений и процессов в обществе.Учебныйкурс является базой для 

освоения вероятностно-статистических методов, необходимых специалистам не только 

инженерных специальностей, но также социальных и психологических, поскольку 

современные общественные науки в значительной мере используют аппарат анализа 

больших данных. Центральную часть курса занимает обсуждение закона больших чисел – 

фундаментального закона природы, имеющего математическую формализацию. 

2.1.4.3.1.3. Всоответствиисуказаннымицелямивструктуреучебногокурса 

«Вероятность и статистика» на углублённом уровне выделены основные содержательные 

линии: «Случайные события и вероятности» и «Случайные величины и закон больших 

чисел». 

2.1.4.3.1.4. Помимоосновныхлинийвкурсвключеныэлементытеорииграфови теории 

множеств, необходимые для полноценного освоения материала данного учебного курса и 

смежных математических учебных курсов. 

2.1.4.3.1.5. Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой 

для формирования представлений о распределении вероятностей между значениями 

случайных величин. Важную часть в этой содержательной линии занимает изучение 

геометрического и биномиального распределений и знакомство с их непрерывными 

аналогами – показательным и нормальным распределениями. 

2.1.4.3.1.6. Темы,связанныеснепрерывнымислучайнымивеличинами 

ираспределениями,акцентируютвниманиеобучающихсянаописаниииизучении 

случайных явлений с помощью непрерывных функций. Основное внимание уделяется 

показательному и нормальному распределениям. 

2.1.4.3.1.7. В курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между 

случайными величинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его 

выборочного аналога.Этиэлементы содержания развивают тему«Диаграммы рассеивания», 

изученную на уровнеосновногообщегообразования, и во многомопираются на сведения из 

курсов алгебры и геометрии. 

2.1.4.3.1.8. Ещёодинэлементсодержания,которыйпредлагаетсяна 
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ознакомительном уровне – последовательность случайных независимых событий, 

наступающихв единицувремени. Ознакомление с распределением вероятностей количества 

таких событий носит развивающий характер и является актуальным для будущих 

абитуриентов, поступающих на учебные специальности, связанные с общественными 

науками, психологией и управлением. 

2.1.4.3.1.9. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияучебногокурса 

«Вероятность и статистика» на углубленном уровне 68 часов: в 10 классе 34 часа (1 час в 

неделю), в 11 классе 34 часа (1 час в неделю) 

2.1.4.3.2. Содержаниеобученияв10классе. 

Граф,связныйграф,путивграфе:циклыицепи.Степень(валентность)вершины. 

Графынаплоскости.Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 

(исходы). Вероятность случайного события. Близость частоты и вероятности событий. 

Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Операциинадсобытиями:пересечение,объединение,противоположныесобытия. 

ДиаграммыЭйлера.Формуласложениявероятностей. 

Условнаявероятность.Умножениевероятностей.Деревослучайногоэксперимента. 

Формулаполнойвероятности.ФормулаБайеса.Независимыесобытия. 

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

Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановки и факториал. Число 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из конечной 

совокупности. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. 

Операции над случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примеры 

распределений, в том числе геометрическое и биномиальное. 

2.1.4.3.3. Содержаниеобученияв11классе. 

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные 

величины. 

Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры 

применения математического ожидания (страхование, лотерея). Математическое ожидание 

бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. 

Математическое ожидание геометрического и биномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). 

Дисперсиябинарнойслучайнойвеличины.Математическоеожиданиепроизведенияи 
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дисперсия суммы независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение 

биномиального распределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического 

распределения. 

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Законбольших чисел. 

Выборочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание вероятности 

события по выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изученных 

распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности 

распределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к 

показательному распределению. Задачи, приводящие к нормальному распределению. 

Функция плотности вероятности показательного распределения, функция плотности 

вероятности нормального распределения. Функция плотности и свойства нормального 

распределения. 

Последовательностьодиночныхнезависимыхсобытий.Задачи,приводящие к 

распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. 

Совместные наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие 

между линейной связью и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод 

наименьших квадратов. 

2.1.4.3.4. Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Вероятность и 

статистика». К концу10 класса обучающийся научится: 

свободнооперироватьпонятиями:граф,плоскийграф,связныйграф,путьв графе, цепь, 

цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента; 

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное 

событие, элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, 

находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, 

событие, противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную 

прямую для решения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей для 

вероятностей двух и трех случайных событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, 

независимые события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с 

помощью правила умножения, дерева случайного опыта, использовать формулу полной 

вероятности, формулу Байеса при решении задач, определять независимость событий по 

формуле и по организации случайного эксперимента; 
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применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов 

множеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач потеориивероятностей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт (испытание), успех и 

неудача, независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в серии 

испытаний до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, связанном со 

случайным выбором из конечной совокупности; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

диаграмма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, биномиальное 

распределение. 

2.1.4.9.4.2.Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса 

«Вероятностьистатистика».Кконцу11классаобучающийся научится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, 

использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для выделения 

распределения каждой величины, определения независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины 

(распределения), применять свойства математического ожидания при решении задач, 

вычислять математическое ожидание биномиального и геометрического распределений; 

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение случайной 

величины, применять свойства дисперсии случайной величины (распределения) при 

решении задач, вычислять дисперсию и стандартное отклонение геометрического и 

биномиального распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 

характеристики генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. 

Оценивать вероятности событий и проверять простейшие статистические гипотезы, 

пользуясь изученными распределениями. 

2.1.5. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету «Информатика» (базовыйуровень). 

2.1.5.1. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) 

разработана на основе федеральной рабочей программы по учебному предмету «Информатика» 

(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа поинформатике, информатика), включает пояснительную записку, содержаниеобучения, 

планируемые результаты освоения программы по информатике. 

2.1.5.2. Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачи изученияинформатики, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,копределению 
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планируемыхрезультатовикструктуретематическогопланирования. 

2.1.5.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.5.4. Планируемые результаты освоения программы по информатике включают 

личностные, метапредметные результаты завесь периодобучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося закаждый годобучения. 

2.1.5.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.5.5.1. 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 

обязательноепредметноесодержание, предусматривает его структурированиепо разделам и 

темам курса, определяет распределение его по классам (годам изучения). 

2.1.5.5.2. Программа по информатике определяет количественные 

икачественныехарактеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаизучения,в том числе для 

содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных программ 

и учебников, поурочного планирования курса учителем. 

2.1.5.5.3. Учебный предмет «Информатика» на уровне среднего общего образовании 

отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационной деятельности. 

2.1.5.5.4. 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. 

2.1.5.5.5. Всодержанииучебногопредмета«Информатика»выделяютсячетыре 
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тематическихраздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и 

других элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование 

средств операционной системы, работув сети Интернети использованиеинтернет-сервисов, 

информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма 

данных, основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

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. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом 

выделены дополнительные темы, которые не входят вобязательную программу обучения,но 

могут быть предложены для изучения отдельным мотивированным и способным 

обучающимся. 

2.1.5.5.6. Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни иобщего развития. Они включают в себя: 

пониманиепредмета,ключевыхвопросовиосновныхсоставляющихэлементов изучаемой 

предметной области; 

умениерешатьтиповыепрактическиезадачи,характерныедляиспользования методов и 

инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с другими областями знания. 

2.1.5.5.7. Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом 

уровне для уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

В связи с этим изучение информатики в 10–11 классах должно обеспечить: 

сформированностьпредставленийоролиинформатики,информационныхи 

коммуникационных технологий в современном обществе; 
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сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 

сформированностьумений различатьфакты иоценки, сравниватьоценочныевыводы, 

видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированностьпредставленийовлиянииинформационныхтехнологий на жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- 

исследовательской и творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию. 

2.1.5.5.8. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияинформатики- 68 часов:в 

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

2.1.5.5.9. Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих 

профилей: 

естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, 

предпринимательством и другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередь на обучающихся, чей 

выбор не соответствует в полной мере ни одномуиз утверждённых профилей. 

2.1.5.5.10. Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку 

обучающихся,ориентированныхнатеспециальности,вкоторыхинформационные 

технологии являются необходимыми инструментами профессиональной деятельности, 

участие в проектной и исследовательской деятельности, связанной с междисциплинарной и 

творческой тематикой, возможность решения задач базового уровня сложности Единого 

государственного экзамена по информатике. 

2.1.5.5.11. Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может 

быть изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного 

планирования. 

2.1.5.6. Содержаниеобученияв10классе. 

2.1.5.6.1. Цифроваяграмотность. 
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Требованиятехникибезопасностиигигиеныприработескомпьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельныевычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные 

системы и обработка больших данных. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. 

Программноеобеспечениекомпьютеров.Видыпрограммногообеспечения и их 

назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Операционнаясистема. Понятие о системном администрировании. Инсталляция и 

деинсталляция программного обеспечения. 

Файловаясистема.Поисквфайловойсистеме.Организацияхраненияиобработкиданныхс

использованиеминтернет-сервисов,облачныхтехнологий и мобильных устройств. 

Прикладныекомпьютерныепрограммыдлярешениятиповыхзадачпо выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и 

свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая 

законодательством Российской Федерации за неправомерное использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. 

2.1.5.6.2. Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации.Двоичноекодирование.Равномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано. 

Понятие о возможности кодирования с обнаружением и исправлениемошибокпри передаче 

кода. Подходы к измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к 

измерению информации, определение бита 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.Искажениеинформацииприпередаче.Скоростьпередачи 
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данных по каналу связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. 

Виды обработки информации: получение нового содержания, изменение формы 

представления информации. Поиск информации. Роль информации и информационных 

процессов в окружающем мире. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие.Системыуправления. 

Управлениекакинформационныйпроцесс.Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробныхчисел в позиционных 

системах счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, 

признакделимостичисланаоснованиесистемысчисления.Алгоритмперевода целого числа из 

P-ичной системы счислениявдесятичную. АлгоритмпереводаконечнойP- ичной дробив 

десятичную. Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. 

Перевод конечной десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел между этими системами. 

Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Представлениецелыхи вещественныхчиселвпамятикомпьютера. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт 

UNICODE. Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовыхсообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового 

графического изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодированиезвука.Оценкаинформационногообъёмазвуковыхданных при заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности 

логическихопераций«дизъюнкция»,«конъюнкция»,«инверсия»,«импликация», 

«эквиваленция». Логические выражения. Вычисление логического значения составного 

высказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний. 

Таблицы истинности логических выражений. Логические операции и операции над 

множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Решение простейших логических уравнений. Логические функции. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Нормальные формы:дизъюнктивная 

и конъюнктивная нормальные формы. 

Логическиеэлементыкомпьютера.Триггер.Сумматор.Построениесхемы на логических 

элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 
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2.1.5.6.3. 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. 

Коллективнаяработас документом. Инструменты рецензированияв текстовыхпроцессорах. 

Деловая переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной 

вёрсткой текста. Специализированные средства редактирования математических 

текстов. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический 

редактор. Обработка графических объектов. Растровая и векторная графика. Форматы 

графических файлов. 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и 

звука с использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн- 

сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D- 

принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

2.1.5.7. Содержаниеобученияв11 классе. 

2.1.5.7.1. Цифроваяграмотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы. Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование 

билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованиеминформационно- 
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коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. 

Вредоносноепрограммноеобеспечениеи способы борьбы сним. Антивирусные программы. 

Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита 

архива. Шифрование данных. 

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

2.1.5.7.2. Теоретическиеосновыинформатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность модели 

моделируемому объектуили процессу. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основныепонятия. Видыграфов. Решение алгоритмическихзадач, связанных с 

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количества различных путей междувершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построениедеревапереборавариантов,описаниестратегииигры в табличной форме. 

Выигрышные стратегии. 

Использованиеграфовидеревьевприописанииобъектовипроцессовокружающего 

мира.  

2.1.5.7.3. Алгоритмыипрограммирование. 

Определениевозможныхрезультатовработыпростейшихалгоритмовуправления 

исполнителямиивычислительныхалгоритмов.Определениеисходныхданных,прикоторых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапырешениязадачнакомпьютере.Языкпрограммирования(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 

(вычислениесумм, произведений, количества элементов заданными свойствами), алгоритмы 
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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. Алгоритмы редактирования текстов (замена 

символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца). 

Табличные величины (массивы). Понятие о двумерных массивах (матрицах). 

Алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

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. Рекурсивные алгоритмы. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти, зависимость количества операций от размера исходных данных. 

2.1.5.7.4. Информационныетехнологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задачанализаданных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/илипостроение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. 

Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического,наибольшегоинаименьшегозначенийдиапазона.Вычисление 

коэффициента корреляции двух рядов данных. Подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели,компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования. Примеры: моделирование движения, 

моделирование биологических систем, математические модели в экономике. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как 

поиск наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Решение 

задач оптимизации с помощью электронных таблиц. 

Табличные(реляционные)базыданных.Таблица–представлениесведенийоб 
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однотипных объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку 

данных. Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличныебазыданных.Типысвязеймеждутаблицами.Внешнийключ. 

Целостность.Запросыкмноготабличнымбазамданных. 

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 интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного 

интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. 

2.1.5.8. Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне 

среднего общего образования. 

2.1.5.8.1. Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации средствами учебного предмета основных направлений воспитательной 

деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка,соблюдениеосновополагающихнорминформационногоправа 

иинформационнойбезопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в 

виртуальном пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениямРоссии в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуацию иприниматьосознанныерешения, ориентируясьна 
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морально-нравственныенормыи ценности,втомчислевсети Интернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздорового ибезопасногообраза жизни,ответственного отношения к 

своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях 

информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

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

числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития

 информатики, достижениям научно-технического прогресса 

и общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, 

информационных процессов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект,предполагающий 

сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

засвоё поведение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлять 
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гибкость,бытьоткрытым новому; 

внутреннеймотивации,включающей стремление к достижениюцели 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,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

2.1.5.8.2. 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. 

2.1.5.8.2.1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеё 

всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётом анализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальныхресурсов; 

вносить 

коррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях, в том числе присоздании 
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учебных и социальных проектов; 
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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, выдвигатьгипотезу 

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; 

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; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную формупредставления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

врешениикогнитивных,коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2.1.5.8.2.2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникации вовсехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значениесоциальных 

знаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийиуметьсмягчатьконфликты; 
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владеть различными способамиобщения и взаимодействия, аргументированно вести 

диалог; 

развёрнутоилогично излагатьсвоюточкузрения. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематикуи методы совместных действий сучётом общихинтересов и 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество ивоображение, быть инициативным. 

2.1.5.8.2.3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствие 

результатов целям; 

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

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументы другихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

2.1.5.8.3. Предметныерезультаты: 

владениепредставлениямиоролиинформацииисвязанныхснейпроцессов 

вприроде,техникеиобществе,понятиями«информация»,«информационныйпроцесс», 

«система»,«компонентысистемы»,«системныйэффект»,«информационнаясистема», 

«система управления», владение методами поиска информации в сети Интернет, умение 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет, умение характеризовать 

большие данные, приводить примеры источников их получения и направления 

использования; 

понимание основных 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; 

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

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

пониманиеугрозинформационнойбезопасности,использованиеметодов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных, соблюдение требований техники 

безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения, пониманиеправовыхосновиспользованиякомпьютерныхпрограмм,баз данных и 

материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 

умение определять информационный объём текстовых, графических и звуковыхданныхпри 

заданных параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); 

владениетеоретическимаппаратом,позволяющимосуществлятьпредставление 
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заданного натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики, определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмыобработки 

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

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих 

циклы, ветвления и подпрограммы, при заданныхисходныхданных, модифицировать 

готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в 

качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программированиявысокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 

последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление 

обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов 

массива; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностейсовременныхпрограммных средств и облачных 

сервисов, умение использовать табличные (реляционные) 

базы данных, в частности, составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с 

вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 

разработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднегоарифметического, 

наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных 

в ходе моделирования, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или 

процессу, представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

умениеорганизовыватьличноеинформационноепространствосиспользованием 

различныхцифровыхтехнологий,пониманиевозможностейцифровыхсервисов 
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государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональныхсферах. 

 

2.1.6. Рабочаяпрограмма поучебномупредмету «Физика»(базовыйуровень). 

2.1.6.1. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» разработана на основе 

федеральной рабочей программы по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа 

по физике, физика), включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по физике. 

2.1.6.2. 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. 

2.1.6.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.6.4. Планируемые результаты освоения программы по физике включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

2.1.6.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.6.5.1. Программапофизикебазовогоуровнянауровнесреднего 

общего образования разработана наоснове положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а также с 

учётомфедеральнойпрограммывоспитанияиконцепциипреподаванияучебногопредмета 

«Физика»в образовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации, реализующихосновные 

общеобразовательные программы. 

2.1.6.5.2. Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественно-научнойкартинымираобучающихся10–11классовприобучении их физике на 

базовом уровне на основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандартасреднегообщегообразованиякпланируемымличностным,предметными 
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метапредметным результатам обучения, а такжеучитывает необходимостьреализации 

межпредметныхсвязейфизики с естественно-научными учебными предметами. В ней 

определяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, 

планируемыерезультаты освоения курса физики: личностные, метапредметные,предметные 

(на базовом уровне). 

2.1.6.5.3. Программапофизикевключает: 

Планируемыерезультатыосвоениякурсафизикинабазовомуровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

Содержаниеучебногопредмета«Физика»погодамобучения; 

2.1.6.5.4. Программа по физике может быть использована учителями как основа для 

составлениясвоихрабочихпрограмм.Приразработкерабочейпрограммы в тематическом 

планировании должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-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. 

2.1.6.5.5. Программапофизикенесковываеттворческуюинициативуучителейипредоста

вляетвозможностьдляреализацииразличныхметодическихподходов к организации обучения 

физике при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

2.1.6.5.6. Физикакакнаукаонаиболееобщихзаконахприроды,выступая 

вкачествеучебногопредметавшколе,вноситсущественныйвкладвсистемузнанийоб 

окружающем мире. Школьный курс физикисистемообразующий дляестественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и 

активное применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных 

технологийв сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новыхматериалов 

сзаданными свойствамии других. Изучение физики вноситосновной вкладв формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять 

научный метод познания при выполнении ими учебных исследований. 

2.1.6.5.7. В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно 

рассматривать как принципы его построения. 

Идеяцелостности.Всоответствииснейкурсявляетсялогическизавершённым,он 
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содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представленийо структурных 

уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а 

также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идеяприкладнойнаправленности.Курсфизикипредполагаетзнакомствос широким 

кругом технических и технологических приложений изученныхтеорий и законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием 

техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности. 

2.1.6.5.8. Стержневыми элементами курса физики средней школы являются 

физические теории (формирование представлений о структуре построения физической 

теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о 

природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и 

процессов). 

2.1.6.5.9. Системно-деятельностный подход в курсе физикиреализуетсяпрежде 

всего за счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового 

уровня курса физики – это использование системы фронтальных кратковременных 

экспериментов и лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий 

список ученических практических работ. Выделение в указанном перечне лабораторных 

работ, проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного 

процесса исходя из особенностей планирования и оснащения кабинета физики. При этом 

обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, 

исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке 

предложенных гипотез. 

2.1.6.5.10. Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. 

При этом для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической 

моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного 

раздела курса, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач 

приоритетом являются задания на объяснение протекания физических явлений и 

процессоввокружающейжизни,требующиевыборафизическоймоделидляситуациипрактико- 
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ориентированногохарактера. 

2.1.6.5.11. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физики в средней школе должен 

изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного 

кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть 

необходимое лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе 

пофизикеученическихпрактическихработи демонстрационное оборудование. 

2.1.6.5.12. Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с 

принципом минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в 

программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и 

процессов, эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений. 

2.1.6.5.13. Лабораторное оборудование для ученических практических работ 

формируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта 

на двух обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть 

построены на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также 

компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

2.1.6.5.14. Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитиеихинтеллектуальныхи творческихспособностей; 

Развитие представленийонаучномметоде познанияиформирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

Формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерии 

и фундаментальных законов физики; 

Формированиеуменийобъяснятьявлениясиспользованиемфизическихзнанийи научных 

доказательств; 

Формированиепредставленийо ролифизикидля развитиядругихестественныхнаук, техники и 

технологий. 

2.1.6.5.15. Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующихзадач в 

процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и 

элементы астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
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Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, 

задач, подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной 

условиям задачи; 

Пониманиефизическихосновипринциповдействиятехническихустройстви 

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. Общее числочасов, рекомендованных для изучения физики - 

136часов:в10классе-68часов(2часавнеделю),в11классе-68часов(2часа в неделю). 

2.1.6.5.17. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание 

данной программы по физике. 

2.1.6.5.18. Вотдельныхслучаяхкурсфизикибазовогоуровняможетизучатьсяв объёме 

204 часа за два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае увеличивается 

не менее чем до 20 ч резервное время, которое используется учителем для изучения 

вопросов, тесно связанных с выбранным профилем обучения, и увеличивается учебная 

нагрузка, отводимая на изучение механики, молекулярной физики и 

электродинамики,засчётрасширениячислалабораторныхработисследовательского 

характераиуроковрешениякачественныхирасчётныхзадач. 

2.1.6.6. Содержаниеобученияв10классе. 

2.1.6.6.1. Раздел1.Физикаиметодынаучногопознания. 

Физика –наука о природе. Научные методы познанияокружающего мира. Роль эксперимента 

и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделированиефизическихявленийипроцессов.Научныегипотезы.Физические законы 

и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия. 

Рольиместофизикивформированиисовременнойнаучнойкартинымира, в 

практической деятельности людей. 

Демонстрации 

Аналоговыеицифровыеизмерительныеприборы,компьютерныедатчики. 

2.1.6.6.2. Раздел2.Механика. 

2.1.6.6.2.1. Тема1.Кинематика 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система 
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отсчёта.Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и 

ускорениематериальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение 

перемещений и сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени. 

Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения. 

Криволинейноедвижение.Движениематериальнойточкипоокружности 

спостояннойпомодулюскоростью.Угловаяскорость,линейнаяскорость.Период и 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 вразреженном пространстве. 

Наблюдениедвижениятела,брошенногоподуглом к горизонтуигоризонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Направлениескоростипридвижениипоокружности. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы18 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Исследованиесоотношениямеждупутями,пройденнымителомза 

последовательныеравные промежуткивремени 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 Ньютона 

для материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Законвсемирноготяготения.Силатяжести.Перваякосмическаяскорость. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

тренияскольженияисилатренияпокоя.Коэффициенттрения.Силасопротивленияпри 
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движениителавжидкостиилигазе. 

Поступательноеивращательноедвижениеабсолютнотвёрдоготела. 

Моментсилыотносительно осивращения.Плечосилы.Условияравновесиятвёрдого 

тела. 

Технические устройства и практическоеприменение: подшипники, движение 

искусственныхспутников. 

Демонстрации 

Явлениеинерции. 

Сравнениемассвзаимодействующихтел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерениесил. 

Сложение сил. 

Зависимостьсилыупругостиотдеформации. 

Невесомость.Вестелаприускоренномподъёмеипадении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условияравновесиятвёрдоготела.Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучениедвижениябрускапонаклоннойплоскости. 

Исследование зависимостисил упругости, возникающихв пружине и 

резиновом образце, от их деформации. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения 

2.1.6.6.2.3. Тема 3. Законы сохранения в механике. 

Импульсматериальной точки (тела),системы материальных точек.Импульссилы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работасилы.Мощностьсилы. 

Кинетическаяэнергияматериальнойточки.Теоремаобизменениикинетическойэнергии. 

Потенциальнаяэнергия.Потенциальнаяэнергияупругодеформированнойпружины. Потенциальная 

энергия тела вблизи поверхности Земли. 

Потенциальныеинепотенциальныесилы.Связьработынепотенциальныхсилс изменением 

механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:водомёт,копёр,пружинный 

пистолет, движение ракет. 

Демонстрации 
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Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение.Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюио

братно. Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучениеабсолютнонеупругогоудараспомощьюдвуходинаковыхнитяныхмаятников. 

Исследованиесвязиработысилысизменениеммеханическойэнергии телана примере 

растяжения резинового жгута. 

2.1.6.1.1. Раздел3.Молекулярнаяфизикаитермодинамика. 

2.1.6.6.3.1.Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частицвещества. 

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.ШкалатемпературЦельсия. 

Модельидеальногогаза.Основноеуравнениемолекулярно-кинетическойтеории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы.Уравнение 

Менделеева–Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с 

постояннымколичеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, 

изохора, изобара. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:термометр,барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографиимолекул 

органических соединений. 

Опытыподиффузиижидкостейигазов.Модельброуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Опыты,доказывающиесуществованиемежмолекулярноговзаимодействия.Модель, 

иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты,иллюстрирующиеуравнениесостоянияидеальногогаза,изопроцессы. 
 

 

18 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из 

которого учитель делает выбор по своему усмотрению с учётом выбранного учебно- 

методического комплекта и имеющегося оборудования. 
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Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений 

объёмакомнаты, давления и температуры воздуха в ней. 

Исследованиезависимостимеждупараметрамисостоянияразреженного 

газа.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 теплоты при теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второйзаконтермодинамики.Необратимостьпроцессоввприроде. 

Тепловыемашины. Принципы действия тепловыхмашин. 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:вылетпробкиизбутыл

киподдействиемсжатоговоздуха,нагреваниеэфиравлатунной трубкепутём 

трения(видеодемонстрация). 

Изменениевнутреннейэнергии(температуры)телапритеплопередаче. 

Опыт по адиабатномурасширению воздуха (опыт с воздушным 

огнивом). 

Моделипаровойтурбины, двигателявнутреннегосгорания,реактивногодвигателя. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеудельнойтеплоёмкости. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы. 

Парообразованиеи конденсация. Испарение и кипение. 

Абсолютная и относительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойствкристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления. Сублимация. 
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Уравнениетеплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, 

калориметр, технологии получения современных материалов, в том численаноматериалов, 

и нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойстванасыщенныхпаров. Кипение 

при пониженном 

давлении.Способыизмерения 

влажности. 

Наблюдениенагреванияиплавлениякристаллическоговещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеотносительнойвлажностивоздуха. 

2.1.6.6.3. Раздел 

 

2.1.6.6.4. .Электродинамика 

 

2.1.6.6.5. .2.1.6.6.4.1.Тема1.Электростатика. 

Электризациятел.Электрическийзаряд.Проводники,диэлектрикииполупроводники. 

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. 

Проводникии диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергияб 

заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 

аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройствоипринципдействияэлектрометра.Взаимодействиенаэлектризованныхтел. 

Электрическое поле заряженных тел. Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 

Зависимостьэлектроёмкостиплоскогоконденсатораотплощадипластин,расстояния 
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междунимиидиэлектрическойпроницаемости. 

Энергиязаряженного конденсатора. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеэлектроёмкостиконденсатора. 

2.1.6.6.4.2. Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникитока. 

Силатока.Постоянныйток. 

Напряжение.ЗаконОмадляучасткацепи. 

Электрическоесопротивление.Удельноесопротивлениевещества. 

Последовательное,параллельное,смешанноесоединениепроводников. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля–Ленца.Мощностьэлектрическоготока. 

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 

полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления 

металловот температуры. Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимостьполупроводников. 

Свойстваp–n-перехода.Полупроводниковыеприборы. 

Электрический токврастворахирасплавахэлектролитов.Электролитическая диссоциация. 

Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. 

Плазма. 

Технические устройстваи практическоеприменение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, 

термометр сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, 

полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации 

Измерениесилытокаинапряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрическихпроводников от длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Смешанноесоединениепроводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического 

элемента и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы.Проводимостьэлектролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха.Односторонняя проводимость диода. 
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Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениесмешанногосоединениярезисторов. 

Измерениеэлектродвижущейсилыисточникатокаиеговнутреннегосопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

2.1.6.6.6. Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географиии технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, 

гипербола, ихграфикии свойства, тригонометрическиефункции: синус, косинус, тангенс, 

котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси 

координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в 

живой природе. 

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 тренияв 

технике, подшипники, использование закона сохранения импульса в 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. 

2.1.6.7. Содержаниеобученияв11классе. 

2.1.6.7.1. Раздел4.Электродинамика. 

2.1.6.7.1.1. Тема3.Магнитноеполе.Электромагнитнаяиндукция. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозициимагнитныхполей.Линиимагнитной 

индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 
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Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. 

ОпытЭрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

СилаАмпера,еёмодульинаправление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление.Движениезаряженнойчастицыв 

однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Потоквекторамагнитнойиндукции. 

Электродвижущаясилаиндукции.ЗаконэлектромагнитнойиндукцииФарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила 

самоиндукции.Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитноеполе. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные 

магниты,электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, 

индукционная печь. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда. 

Отклонениеэлектронногопучкамагнитнымполем.Линиииндукциимагнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

СилаАмпера. 

ДействиесилыЛоренцанаионыэлектролита.Явлениеэлектромагнитнойиндукции. Правило 

Ленца. 

Зависимостьэлектродвижущейсилыиндукцииотскоростиизменениямагнитного потока. 

Явлениесамоиндукции. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениемагнитногополякатушкистоком. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком.Исследованиеявления 

электромагнитной индукции. 

2.1.6.7.2. Раздел5.Колебания иволны. 

2.1.6.7.2.1. Тема1.Механическиеиэлектромагнитныеколебания. 

Колебательнаясистема.Свободныемеханическиеколебания.Гармоническиеколебани

я. Период, частота,амплитуда и фаза колебаний. Пружинныймаятник. 
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Математический маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 

колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Представлениеозатухающихколебаниях.Вынужденныемеханическиеколебания. 

Резонанс.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 

Переменныйток.Синусоидальныйпеременныйток.Мощностьпеременноготока. 

Амплитудноеидействующеезначениесилытокаинапряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, 

генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследованиепараметровколебательнойсистемы(пружинныйилиматематический 

маятник). 

Наблюдениезатухающихколебаний.Исследованиесвойстввынужденных 

колебаний. 

Наблюдениерезонанса. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательномсоединении резистора,катушкииндуктивности и 

конденсатора. 

Модельлинииэлектропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити 

и массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых 

конденсатора, катушки и резистора. 

2.1.6.7.2.2. Тема2.Механическиеиэлектромагнитныеволны. 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость 

распространенияидлинаволны.Поперечныеипродольныеволны.Интерференцияи 
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дифракциямеханическихволн. 

Звук.Скоростьзвука. Громкостьзвука.Высотатона.Тембрзвука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентациявекторов E, B, vв электромагнитной волне. Свойстваэлектромагнитныхволн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость 

электромагнитных волн. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеи быту. 

Принципырадиосвязиителевидения.Радиолокация. Электромагнитное 

загрязнение окружающей среды. 

Технические устройстваипрактическоеприменение:музыкальныеинструменты, 

ультразвуковаядиагностика втехникеи медицине,радар,радиоприёмник,телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образованиеираспространениепоперечныхипродольныхволн.Колеблющеесятело как 

источник звука. 

Наблюдениеотраженияипреломлениямеханическихволн. Наблюдениеинтерференции и 

дифракции механических волн.Звуковой резонанс. 

Наблюдениесвязигромкостизвукаивысотытонасамплитудойичастотой  

колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных

 волн: отражение, 

преломление,поляризация,дифракция,интерференция. 

2.1.6.7.2.3. Тема3. Оптика. 

Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнородной среде. 

Лучсвета.Точечныйисточниксвета.Отражение света. Законы отражения света. Построение 

изображений в плоском зеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего 

отражения. 

Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелого света.Цвет. 

Собирающиеирассеивающиелинзы.Тонкаялинза.Фокусное 

расстояниеиоптическаясилатонкойлинзы.Построениеизображенийвсобирающих и 

рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 
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Пределыприменимостигеометрическойоптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия 

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных 

когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных 

максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризациясвета. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционнаярешётка, 

поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейноераспространение,отражениеипреломлениесвета.Оптические приборы. 

Полноевнутреннееотражение.Модельсветовода.Исследованиесвойств 

изображений в линзах. 

Моделимикроскопа,телескопа.Наблюдениеинтерференциисвета.Наблюдение дифракции 

света. 

Наблюдениедисперсиисвета. Получениеспектраспомощьюпризмы. 

Получениеспектраспомощьюдифракционной 

решётки.Наблюдение поляризации света. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениепоказателяпреломлениястекла. Исследованиесвойствизображенийв 

линзах.Наблюдение дисперсии света. 

2.1.6.7.3. Раздел6.Основыспециальнойтеорииотносительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. 

Относительностьодновременности.Замедлениевремениисокращение 

длины.Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя. 

2.1.6.7.4. Раздел7. Квантоваяфизика. 2.1.6.7.4.1.Тема1.Элементыквантовойоптики 

Фотоны.  Формула Планка связи энергии фотона с его частотой.Энергияи 

импульсфотона. 

Открытиеиисследованиефотоэффекта.ОпытыА.Г.Столетова.Законыфотоэффекта. 

УравнениеЭйнштейнадляфотоэффекта.«Краснаяграница»фотоэффекта. 
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Давлениесвета.Опыты П.Н.Лебедева.Химическоедействиесвета. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:фотоэлемент,фотодатчик, солнечная 

батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной.Исследованиезаконоввнешнего 

фотоэффекта. 

Светодиод.Солнечнаябатарея. 

2.1.6.7.4.2.Тема2.Строениеатома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная 

модель атома.Постулаты Бора Излучение ипоглощениефотонов при переходе атома с 

одного уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома 

водорода. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

ехнические устройства и практическое применение: спектральныанализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

МодельопытаРезерфорда.Определениедлиныволнылазера. Наблюдение 

линейчатых спектров излучения.Лазер. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Наблюдениелинейчатогоспектра.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. 

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд 

ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной 

энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарныечастицы.Открытиепозитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Фундаментальные 

взаимодействия. Единство физической картины мира. 
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Технические устройстваипрактическоеприменение:дозиметр,камераВильсона, 

ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчикионизирующихчастиц. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиетрековчастиц(по готовым фотографиям). 

2.1.6.7.5. Раздел 8.Элементыастрономиииастрофизики. 

Этапыразвитияастрономии.Прикладноеимировоззренческоезначениеастрономии. Вид 

звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечнаясистема. 
Солнце.Солнечнаяактивность.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.РасширениеВселенной.ЗаконХаббла.Разбеганиегалактик.Теория Большого 

взрыва. Реликтовое излучение. 

МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика.Нерешённыепроблемыастрономии. 

Ученическиенаблюдения 

Наблюденияневооружённымглазомсиспользованиемкомпьютерныхприложений 

для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 

Северного полушария и яркие звёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет,МлечногоПути. 

2.1.6.7.6. Обобщающееповторение. 

Рольфизикииастрономиивэкономической,технологической, социальнойиэтической 

сферах деятельностичеловека,роль и местофизики и астрономии в современной научной 

картине мира, роль физической теории в формировании 

представленийофизическойкартинемира,местофизической картины мира в общем 

ряду современных естественно-научных представлений о природе. 

2.1.6.7.7. Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, 

географиии технологии. 
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Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 

косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их 

проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функций, 

признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология:электрическиеявлениявживойприроде,колебательныедвижения в живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиации 

наживыеорганизмы. 

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. 

2.1.6.8. Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне 

среднего общего образования 

2.1.6.8.1. Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося какактивногои 

ответственного члена российского общества; 

принятиетрадиционныхобщечеловеческихгуманистическихидемократических ценностей; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 



170  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,достижениямроссийских 

учёныхвобластифизикиитехнике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

наморально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетику научноготворчества,присущего 

физической науке; 

5) трудовоговоспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным 

с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики 

напротяжении всей жизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобальногохарактера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий вокружающей среде на основезнания 

целейустойчивого развития человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности наоснове 

имеющихся знаний по физике; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современномууровню 

развития физической науки; 

осознание ценности научнойдеятельности, готовность впроцессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

2.1.6.8.2. В процессе достижения личностных результатов освоения 

программыпофизикедляуровнясреднегообщегообразованияуобучающихся 
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совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональное 

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; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижению цели и успеху, 

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

эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих, 

 

учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и 

сопереживанию;социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения 

сдругими людьми,заботиться,проявлятьинтересиразрешатьконфликты. 

2.1.6.8.3. Метапредметные результаты освоения программы среднего 

общегообразования должны отражать: 

2.1.6.8.3.1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеё всесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических 

явлениях;разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётом анализаимеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатовцелям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуальногои комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамифизической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 

вобластифизики,способностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодов 
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решения задач физического содержания, применению различных методов познания; 

владетьвидамидеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации, 

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

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; 

уметь переносить знания по физике в практическую область 

жизнедеятельности;уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения;ставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативные 

решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации физического 

содержания из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию иинтерпретацию информации различных видов и форм представления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использоватьсредстваинформационных 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; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представленияи визуализации. 

2.1.6.8.3.2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной 

деятельности; распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 
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развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,и 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результатпо 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.Овладение универсальными 

регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебяответственностьза решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированию ипроявлениюэрудиции вобласти физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценкуновым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыкамипознавательнойрефлексии какосознаниясовершаемыхдействийи 

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

решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатов 

деятельности. 

3) принятиесебяидругих: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатов 

деятельности;признавать своё право и право другихна ошибки. 

2.1.6.8.4. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе 

изучения курса курса физики базового уровня в 10 классе ученик научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении 

физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновскоедвижение, 

строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь 

между параметрами состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие 

зарядов; 

описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначенияиединицы,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинус 

другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия 

хаотическогодвижениямолекул,среднеквадратичнаяскоростьмолекул,количество 
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теплоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактоватьфизический смысл используемыхвеличин, 

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 величинус другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправия инерциальных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения 

вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового движения 

молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, при этом различать словесную формулировку 

закона, его математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических 

устройств; различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлятьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием 

прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводыпо 

результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 
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модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно- популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использоватьтеоретическиезнанияпофизикевповседневнойжизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы 

врешение рассматриваемой проблемы. 

2.1.6.8.5. Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе 

изучения курса курса физики базового уровня в 11 классе ученик научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описыватьизученныесвойствавещества(электрические,магнитные,оптические, 
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электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение,электрическоесопротивление, разностьпотенциалов,электродвижущаясила, 

работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность 

катушки, энергия электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в 

колебательном контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных 

колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

указыватьформулы, связывающие данную физическую величинус другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины:скоростьэлектромагнитныхволн,длинаволныичастотасвета, энергия и импульс 

фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначенияи 

единицы,указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, 

закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного 

распространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, 

закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировкузакона, 

его математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

определятьнаправлениевектораиндукциимагнитногополяпроводникас током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов 

с использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлятьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследоватьзависимостифизическихвеличинсиспользованиемпрямых 
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измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимостифизическихвеличинввидетаблициграфиков,делатьвыводыпо результатам 

исследования;соблюдать правила безопасного труда при проведенииисследованийв 

рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; решать 

расчётные задачи с явно заданной физической моделью,используя физические законы и 

принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно- популярной информации, полученной из различных источников, критически 

анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиков 

вразвитиенауки,вобъяснениепроцессовокружающегомира,вразвитиетехникии 

технологий; 

использоватьтеоретическиезнанияпофизикевповседневнойжизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 

 

2.1.7. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету «Химия»(базовыйуровень). 

 

2.1.7.1. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 

разработана на основефедеральной рабочей программы поучебномупредмету «Химия»(базовый 

уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по химии, химия), включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по химии. 
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2.1.7.2. .Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

2.1.7.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.7.4. Планируемые результаты освоения программы по химии включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

2.1.7.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.7.5.1. Программа похимии на уровне среднего общего образованияразработана 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственномобразовательномстандартесреднегообщегообразования,сучётом 

«Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» и 

основных положений федеральной программы воспитания. 

2.1.7.5.2. 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. 

2.1.7.5.3. В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый 

уровень) на уровне среднего общего образования: 

устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяет 

количественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета, 

предусматривает принципы структурирования содержания и распределения его по 

классам, основным разделам и темам курса; 

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, 

рекомендуетпримернуюпоследовательностьизученияотдельныхтем курса с 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 образовательнойпрограммы 

среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), основных 

видов учебно- познавательной деятельности ученика по освоению содержания предмета. 

По всем названным позициям в программе по химии соблюдена преемственность с 

федеральной рабочей программой основного общего образования по химии (для 8–9 

классов образовательных организаций, базовый уровень). 

2.1.7.5.4. Программа по химии является ориентиром для составления рабочих 

программ,авторыкоторыхмогутпредложитьсвойподходк структурированию и 

последовательности изучения учебного материала, а также своё видение относительно 

возможности выбора вариативной составляющей содержания предмета дополнительно к 

обязательной (инвариантной) части его содержания. 

2.1.7.5.5. Химическое образование, получаемое выпускниками средней школы, 

является неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом 

реализации на соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих 

целостной системе химического образования. Эти ценности касаются познания законов 

природы, формирования мировоззрения и общей культуры человека, а такжеэкологически 

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. Так, например, при формировании 

содержания предмета «Химия» учтены следующие положения о специфике и значении науки 

химии. 

Химиякакэлементсистемыестественныхнаукиграетособую роль 

всовременнойцивилизации,всозданииновойбазыматериальнойкультуры. 

Онавноситсвойвкладвформированиерациональногонаучного мышления, в создание 

целостного представления об окружающем 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. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала 

неотъемлемойчастьюмировойкультуры,необходимымусловиемуспешноготрудаи 

жизникаждогочленаобщества.Современнаяхимиякакнаукасозидательная,какнаука 
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высоких технологий направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития 

человечества–сырьевой,энергетической,пищевой,экологическойбезопасностииохраны 

здоровья. 

2.1.7.5.6. 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. 

2.1.7.5.7. 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. 

2.1.7.5.8. Структурасодержаниякурсов– «Органическаяхимия»и«Общая и 

неорганическая химия» сформирована в программе по химии на основе системного 

подхода к изучению учебного материала и обусловлена исторически обоснованным 

развитием знаний на определённых теоретических уровнях. Так, в курсе органической 

химии вещества рассматриваются на уровне классической теории строения органических 

соединений, а также на уровне стереохимических и 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 уровнеосновного общего образования 

первоначальные представления о химической связи, классификационных признаках 

веществ, зависимости свойств веществ от их строения, о химической реакции. 

2.1.7.5.9. Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня 

рассматривается изученный на уровне основного общего образования теоретический 

материал и фактологические сведения о веществах и химической реакции. Так, в 

частности, в курсе «Общая и неорганическая химия» обучающимся предоставляется 

возможность осознатьзначение периодического закона собщетеоретическихи 

методологическихпозиций,глубже понятьисторическоеизменение функций этого закона – 

от обобщающей до объясняющей и прогнозирующей. 

2.1.7.5.10. Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, 

свойствахиприменении,атакжеохимическихреакциях,ихсущностии 
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закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами 

содержания, имеющими культурологический и прикладной характер. Эти знания 

способствуютпониманиювзаимосвязихимиисдругиминауками, раскрывают её роль в 

познавательной и практической деятельности человека, способствуют воспитанию 

уважения к процессу творчества в области теории и практических приложений химии, 

помогают выпускнику ориентироваться в общественно и личностно значимых проблемах, 

связанных с химией, критически осмысливать информацию и применять её для 

пополнения знаний, решения интеллектуальных и 

экспериментальныхисследовательскихзадач.Вцеломсодержаниеучебногопредмета 

«Химия» данного уровня 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 химии в решении 

экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания 

новых технологий и материалов. 

2.1.7.5.11. 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, 

имеющихбазовое значение дляразличныхвидов деятельности:решенияпроблем, поиска, 

анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта практической и 

исследовательской деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

2.1.7.5.12. В практике преподавания химии как на уровне основного общего 

образования так и на уровне среднего общего образования, при определении 

содержательной характеристики целей изучения предмета направлением первостепенной 

значимости традиционно признаётся формирование основ химической науки как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры. С методической точки зрения такойподход к 

определениюцелей изученияпредмета является вполне оправданным. 

2.1.7.5.13. Согласноданнойточкезренияглавнымицелямиизученияпредмета 

«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, 

фундаментальныезаконы и теории химии, освоение языка науки,усвоение ипонимание 
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сущности доступных обобщений мировоззренческогохарактера, ознакомление систорией 

их развития и становления; 

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире 

веществ и химических явлений, имеющих место в природе, в практической и 

повседневной жизни; 

развитиеуменийиспособовдеятельности,связанныхс наблюдением и объяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

2.1.7.5.14. Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач изучения 

предмета в программе по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми 

приоритетами в системе общего среднего образования. Сегодня в преподавании химии в 

большей степениотдаётся предпочтение практической компоненте содержанияобучения, 

ориентированной на подготовку выпускника школы, 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. 

2.1.7.5.15. В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение 

приобретают такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, 

поиска, анализа и обработки информации, необходимых для приобретения опыта 

деятельности, которая занимает важное место в познании химии, а также для оценки с 

позиций экологической безопасности характера влияния веществ и химических 

процессовна организм человека и природную среду; 

развитие познавательныхинтересов, интеллектуальныхи творческихспособностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в 

соответствии с жизненными потребностями, использовать современные информационные 

технологиидляпоиска ианализаучебнойи научно-популярной информациихимического 

содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического 

мышления,наблюдательности,собранности,аккуратности,которыеособенно 
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необходимы, в частности, при планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитаниеуобучающихсяубеждённостивгуманистическойнаправленности 

химии, её важной роли в решении глобальных проблем рационального 

природопользования, пополнения энергетических ресурсов и сохранения природного 

равновесия, осознания необходимости бережного отношения к природе и своему 

здоровью, а также приобретения опыта использования полученных знаний для принятия 

грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими явлениями. 

2.1.7.5.16. Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную 

методическую интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы 

по химии», благодаря чему обеспечено чёткое представление о том, какие знания иумения 

имеют прямое отношение к реализации конкретной цели. 

2.1.7.5.17. В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» 

базового уровня входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияхимии68часов:в10классе– 

34часа (1 час внеделю),в11классе34часа (1час внеделю). 

2.1.7.6. Содержаниеобученияв10классе. 

2.1.7.6.1. Органическаяхимия. 

(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, которые 

изучаютсявознакомительномпланеиневключаютсявсоставпредметныхрезультатов 

освоенияООП СОО набазовомуровне). 

2.1.7.6.1.1. Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предметорганическойхимии:еёвозникновение,развитиеи значение в получении 

новых веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

её основные положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, 

изомерия. Химическая связь в органических соединениях – одинарныеи 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). 

2.1.7.6.1.2. Углеводороды. 

Алканы:составистроение,гомологическийряд.Метаниэтан–простейшие 
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представителиалканов:физическиеихимическиесвойства(реакции замещения и горения), 

нахождение в природе, получение и применение. 

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 

свойства (реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – 

простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства 

(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации,горения), получение и применение. 

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенирования и нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение, 

физические и химические свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение и 

применение. Токсичность аренов. Генетическая связь между углеводородами, 

принадлежащими к различным классам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. 

Нефть и её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг 

(термический, каталити еский), пиролиз. Продукты переработки нефти, 

ихприменениевпромышленностиивбыту. Каменныйугольипродукты его переработки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами пластмасс,каучуков и резины, коллекции «Нефть» и «Уголь», моделирование 

молекулуглеводородовигалогенопроизводных,проведениепрактическойработы: 

получениеэтиленаиизучениеегосвойств. 

Расчётныезадачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества 

исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству 

одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

2.1.7.6.1.3. Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельныеодноатомныеспирты.Метанолиэтанол:строение, физические и 

химические свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), 

применение. Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола 

наорганизм человека. 

Многоатомныеспирты.Этиленгликольиглицерин:строение, физические и 

химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами, 

качественнаяреакциянамногоатомныеспирты).Действиенаорганизмчеловека. 
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Применение глицеринаиэтиленгликоля. 

Фенол:строениемолекулы,физическиеихимическиесвойства.Токсичностьфенола. 

Применениефенола. 

Альдегидыикетоны.Формальдегид,ацетальдегид:строение, физические и 

химические свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), 

получение и применение. 

Ацетон:строение,физическиеихимическиесвойства(реакции окисленияи 

восстановления), получение и применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: 

строение, физические ихимические свойства(свойства,общиедля 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, 

физические и химические свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление 

аммиачным 

раствором оксида серебра(I), восстановление, брожениеглюкозы), нахождение в природе, 

применение, биологическая роль. Фотосинтез. Фруктозакак изомер глюкозы. 

Сахароза – представитель дисахаридов, гидролиз, нахождение в природе и 

применение. 

Крахмалицеллюлозакакприродныеполимеры.Строениекрахмала и целлюлозы. 

Физические и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакцияс 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. 

Расчётныезадачи. 

Вычисленияпоуравнениюхимическойреакции(массы,объёма,количества 
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исходного вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству 

одного из исходных веществ или продуктов реакции). 

2.1.7.6.1.4. Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические и химическиесвойства 

(горение, взаимодействие с водой и кислотами). 

Аминокислотыкак амфотерные органические соединения. 

Физические и химические свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое 

значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и 

третичная структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные реакции на белки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и 

описание демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков. 

2.1.7.6.1.5. Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 

методы синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация. 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полистирол).Натуральный и синтетические каучуки (бутадиеновый, 

хлоропреновый и изопреновый). Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), 

искусственные (ацетатное волокно, вискоза), синтетические (капрон и лавсан). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

2.1.7.6.1.6. Межпредметныесвязи. 

Реализациямежпредметныхсвязейприизученииорганической химии в 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. 
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Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 

биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющиесредства, 

лекарственные и косметические препараты, материалы из 

искусственныхи синтетических волокон. 

2.1.7.7. Содержаниеобученияв11классе. 

2.1.7.7.1. Общаяинеорганическаяхимия. 

(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, которые 

изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов 

освоения ООП СОО на базовом уровне). 

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 образуемых ими простых и сложных веществ погруппам 

ипериодам. Значение периодического 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: катионы и анионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества.Типыкристаллическихрешёток.Зависимостьсвойствавеществ от типа 

кристаллической решётки. 

Понятиео дисперсныхсистемах.Истинныеиколлоидныерастворы.Массоваядоля 

вещества в растворе. 

Классификациянеорганическихсоединений.Номенклатуранеорганических веществ. 

Генетическаясвязьнеорганическихвеществ,принадлежащихкразличнымклассам. 

Химическаяреакция.Классификацияхимическихреакцийв 



189  

неорганическойиорганическойхимии.Законсохранениямассывеществ, законсохраненияи 

превращения энергии при химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

растворов веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе 

(pH) раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз неорганических и органических 

веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов и 

растворов солей. Применение электролиза. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация 

таблиц «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение 

моделей кристаллических решёток, наблюдение и описание демонстрационных и 

лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, 

определение среды растворов веществ с помощью универсального индикатора, реакции 

ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различных факторов на 

скорость химической реакции». 

Расчётныезадачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические 

расчёты, расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

2.1.7.7.1.2. Раздел2.Неорганическаяхимия. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства 

неметаллов. Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода и кремния)и ихсоединений(оксидов, кислородсодержащихкислот, водородных 

соединений). 

Применениеважнейшихнеметалловиихсоединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, 

алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их соединений. 
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Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов. Способы 

защиты от коррозии. в том числе в части: Применение металлов в бытуи технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

коллекции «Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальныхзадач, 

наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие 

гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы 

металлов). 

Расчётныезадачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

2.1.7.7.1.3. Химияижизнь. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевойбезопасности, 

развитиимедицины.Понятиеонаучных методах 

познаниявеществ и химических реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного получения 

важнейшихвеществ. 

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 химии в повседневной жизни. 

1167.1.4.Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 

11классеосуществляетсячерезиспользованиекак общихестественно-научныхпонятий, так

 ипонятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент,моделирование, 

измерение, явление. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, 

витамины, обмен веществ в организме. 
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География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство 

строительных материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая 

промышленность, фармацевтическая промышленность, производство косметических 

препаратов, производство конструкционных материалов, электронная промышленность, 

нанотехнологии. 

2.1.7.8. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне 

среднего общего образования. 

2.1.7.8.1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). 

Научно- методической основой для разработки планируемых результатов освоения 

программ среднего общего образования является системно-деятельностный подход. 

2.1.7.8.2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре 

личностных результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования выделены следующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличиемотивациикобучению; 

целенаправленноеразвитиевнутреннихубежденийличностинаосновеключевых ценностей 

и исторических традиций базовой науки химии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловымиустановками,присущими целостнойсистеме химического 

образования; 

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить 

цели и строить жизненные планы. 

2.1.7.8.3. Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Химия» достигаются 

вединствеучебнойивоспитательнойдеятельностив соответствиис 

гуманистическими,социокультурными,духовно-нравственными ценностями 

иидеаламироссийскогогражданскогообщества,принятымив общественормамии правилами 

поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного 

становления личности обучающихся. 

2.1.7.8.4. Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 

сформированность опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по 

реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 



192  

1) гражданскоговоспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 

представленияо социальныхнормахиправилахмежличностных 

отношенийв коллективе; 

готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

другихпри анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения 

химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, 

кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способностиоцениватьситуации,связанныесхимическими явлениями, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозиций нравственных и 

правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

пониманияценностейздорового и безопасного образажизни,необходимости 

ответственного отношения к собственномуфизическомуи психическомуздоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни и в трудовой деятельности; 

понимания ценности правил индивидуального и коллективногобезопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя, наркотиков, 

курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской 
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деятельности,общественно полезной,творческойи другихвидахдеятельности; 

установкинаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач 

социальнойнаправленности(врамкахсвоегокласса,школы); 

интересакпрактическомуизучениюпрофессийразличного рода,втом числе на основе 

применения предметных знаний по химии; 

уваженияктруду, людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных 

интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источникусуществования 

жизни на Земле; 

пониманияглобального характераэкологическихпроблем,влиянияэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознаниянеобходимостииспользованиядостиженийхимиидлярешениявопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельностиэкологическойнаправленности,уменияруководствоваться 

имивпознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике, 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 

представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании 

природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённостивособойзначимостихимиидлясовременной цивилизации:в 

еёгуманистической направленностии важной ролив создании новой базы материальной 

культуры, решении глобальных проблем устойчивого развитиячеловечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, в 

развитиимедицины,обеспеченииусловийуспешноготрудаиэкологическикомфортной 
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жизникаждогочленаобщества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на основе 

научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения 

проблемв реальных жизненных ситуациях; 

интересакпознаниюиисследовательскойдеятельности; 

готовностииспособностикнепрерывномуобразованиюисамообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями; 

интересакособенностямтрудавразличныхсферахпрофессиональной деятельности. 

2.1.7.8.5. Метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета 

«Химия»науровнесреднегообщегообразованиявключают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные)общенаучныепонятия,отражающиецелостностьнаучнойкартинымира и 

спецификуметодов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 

закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и 

социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать 

освоенные междисциплинарные, мировоззренческиезнанияиуниверсальные 

учебныедействиявпознавательной и социальной практике. 

2.1.7.8.6. Метапредметные результаты отражают овладение универсальными 

учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

2.1.7.8.6.1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

всестороннееё рассматривать; 

определятьцелидеятельности,задаваяпараметрыикритерииихдостижения,соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использоватьприосвоениизнанийприёмылогическогомышления–выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 
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соответствующиепонятиядляобъясненияотдельныхфактовиявлений; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 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: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулироватьцелиизадачиисследования,использоватьпоставленные 

исамостоятельносформулированныевопросывкачествеинструмента 

познанияиосновыдляформированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемых 

суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной 

работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлятьспособностьиготовностьксамостоятельномупоискуметодоврешения 

практическихзадач,применениюразличныхметодовпознания. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 
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самостоятельно выбиратьоптимальнуюформупредставления информации(схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и 

символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности. 2.1.7.8.6.2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями: 

задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемывходедиалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического 

эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, 

реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам проведённых 

исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

2.1.7.8.6.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельнопланироватьиосуществлятьсвоюпознавательнуюдеятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе 

самоанализа и самооценки. 

2.1.7.8.7. Предметные результаты освоения программы среднего общего образования 

по химии на  базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. Они включают 

специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения и способы 

действийпоосвоению,интерпретацииипреобразованию знаний, виды 

деятельностипополучениюновогознанияи применению знаний в различных учебных и 

реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметные 

результаты представлены по годам изучения. 

2.1.7.8.8. Кконцуобученияв10классепредметныерезультатыосвоениякурса 

«Органическаяхимия»отражают: 

Сформированностьпредставленийохимическойсоставляющейестественно- 



197  

научнойкартинымира,ролихимиивпознанииявленийприроды, в формировании мышления 

и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношенияк своему здоровью и 

природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка 

атома, молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная 

формула (развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, 

углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры,гомологический 

ряд, гомологи, углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, 

структурное звено, высокомолекулярные соединения); 

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон 

сохранения массы веществ); 

закономерности,символическийязыкхимии; 

мировоззренческиезнания, лежащиевосновепониманияпричинностии 

системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, 

составе,полученииибезопасномиспользованииважнейшихорганических веществвбытуи 

практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий,устанавливать 

их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

превращений органических соединений; 

сформированностьуменийиспользоватьхимическуюсимволику для составления 

молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ 

и уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ 

для иллюстрации их химического 

ипространственногостроения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученныхорганических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений 

(углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения,высокомолекулярные 

соединения), давать им названия по систематической номенклатуре (IUPAC), а также 

приводить тривиальные названия отдельных органических веществ (этилен, пропилен, 

ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, формальдегид, ацетальдегид, муравьиная 

кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, 

крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированностьуменияопределятьвидыхимическойсвязиворганических 
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соединениях(одинарныеикратные); 

сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения; закон сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, 

физические и химические свойства типичных представителей различных классов 

органических веществ (метан, этан, этилен, пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, 

метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, фенол, 

ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, 

аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья 

(нефть, природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение 

продуктов переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям 

(массы,объёма,количестваисходноговеществаилипродукта реакции 

поизвестныммассе,объёму,количествуодногоизисходных веществ или продуктов 

реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методахнаучного 

познания, используемых в химии при изучении веществ и химическихявлений 

(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 

лабораторнымоборудованием,атакжеправилаобращениясвеществамив соответствии с 

инструкциямиповыполнениюлабораторныххимическихопытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств,качественныереакцииорганическихвеществ,денатурациябелков при нагревании, 

цветные реакции белков) в соответствии с правилами техники 

безопасностиприобращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированностьуменийкритическианализироватьхимическуюинформацию, 
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получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированностьуменийсоблюдатьправилаэкологическицелесообразного 

поведениявбытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровья и окружающей 

природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснятьна примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья:умениеприменять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

дляслепыхислабовидящихобучающихся: умениеиспользоватьрельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

2.1.7.8.9. Кконцуобученияв11классепредметныерезультатыосвоениякурса 

«Общаяинеорганическаяхимия»отражают: 

Сформированность представлений:о химической составляющей естественно-научной 

картинымира,ролихимиивпознанииявленийприроды, в формировании мышления и 

культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своемуздоровью и 

природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, 

раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 

восстановитель, скорость химической реакции, химическое равновесие); 

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при химических реакциях), закономерности, 

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинностии системности химическихявлений, 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 понятия при описании неорганических 

веществ и их превращений; 
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сформированностьуменийиспользоватьхимическуюсимволику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашёнаяизвесть, негашёная известь, питьевая сода, пирит и 

другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической 

решётки конкретного вещества(атомная,молекулярная, ионная, металлическая), характер 

среды в водных растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганическихвеществ 

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, объяснительную и 

прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 

химических элементов 1–4периодов 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; 

сформированностьуменияклассифицироватьхимические реакции 

по 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 уравнения реакций ионного обмена, учитываяусловия, при которых эти 

реакции идут до конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный 

составразличныхнеорганическихвеществ,распознаватьопытнымпутёмионы, 
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присутствующиевводныхрастворахнеорганическихвеществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакцииот 

различныхфакторов; характер смещенияхимического равновесия в зависимости от 

внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы,лежащие в 

основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность 

представлений об общих научных принципах и экологических проблемах химического 

производства; 

сформированностьуменийпроводитьвычислениясиспользованиемпонятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических 

реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 

или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на 

основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторнымоборудованием, а также правила обращения свеществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 

растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных факторов 

на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на 

сульфат-, карбонат-и хлорид-анионы, на катион аммония, решение экспериментальных 

задачпотемам«Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с правилами техники 

безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и 

других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведениявбытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровья и окружающей 

природной среды, осознавать опасность воздействия на живые 

организмыопределённыхвеществ,понимаясмыслпоказателяПДК, 
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пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия на организм человека; 

дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья:умениеприменять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

дляслепыхислабовидящихобучающихся: умение использоватьрельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

2.1.8. Рабочаяпрограмма поучебномупредмету«Биология»(базовыйуровень). 

 

2.1.8.1. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) 

разработананаосновефедеральнойрабочейпрограммыпоучебномупредмету 

«Биология» (базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по биологии, биология), включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

биологии. 

2.1.8.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов. 

2.1.8.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.8.4. Планируемые результаты освоения программы по биологии включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

2.1.8.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.8.5.1. Приразработкепрограммыпобиологиитеоретическуюосновудля 

определения подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» 

составили: концептуальные положения Федерального государственного стандарта 

среднегообщегообразованияовзаимообусловленностицелей,содержания, результатов 

обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, 

характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в 

РоссийскойФедерации,атакжеположенияоспецификебиологии,еёзначениив 
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познании живой природы и обеспечении существования человеческого общества. 

Согласно названнымположениямопределеныосновныефункциипрограммыпо биологии и 

её структура. 

2.1.8.5.2. Программа по биологии даёт представление о целях, об общей стратегии 

обучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«Биология», определяет обязательное предметное содержание, его структуру, 

распределение по разделам и темам, рекомендуемую последовательность изучения 

учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

образовательного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по 

биологиитакжеучитываются требованиякпланируемым личностным,метапредметными 

предметным результатам обучения в формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания биологического 

образования. 

2.1.8.5.3. В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) реализован 

принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается 

направленность на развитие знаний, связанных с формированием естественно-научного 

мировоззрения, ценностных ориентаций личности, экологического мышления, 

представлений о здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей 

природнойсреде.Поэтомунарядусизучением общебиологическихтеорий,атакжезнаний о 

строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них 

процессов в программе по биологии уделено внимание использованию полученныхзнаний 

в повседневнойжизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактики 

наследственных заболеваний человека, медико-генетического консультирования, обоснования 

экологически целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа влияния 

хозяйственной деятельности человека на состояние природных и искусственных экосистем. 

Усиление внимания к прикладной направленности учебного предмета «Биология» продиктовано 

необходимостью обеспечения условий для решения одной из актуальных задач школьного 

биологического образования, которая предполагает формирование у обучающихся способности 

адаптироватьсяк изменениям динамично развивающегося современного мира. 

2.1.8.5.4. Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих 

программ, авторы которых могут предложить свой вариант последовательности изучения 

иструктурыучебногоматериала,своёвидениепутейформированияуобучающихся10– 

11классовпредметныхзнаний,уменийиспособовучебнойдеятельности,атакже 

методическихрешенийзадачвоспитанияиразвитиясредствамиучебного предмета 

«Биология». 

2.1.8.5.5. Учебныйпредмет«Биология»науровнесреднегообщегообразования 
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занимает важное место. Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений о 

научной картине мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов 

живой природы, формирования функциональной грамотности, навыков здорового и 

безопасного образа жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

2.1.8.5.6. Большоезначениеучебныйпредмет«Биология»имееттакже для решения 

воспитательных и развивающих задач среднего общего образования, 

социализацииобучающихся. Изучение биологииобеспечивает условия для формирования 

интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, эстетической 

культуры, способствует интеграции биологических знаний с представлениями из других 

учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные положения о 

предназначении учебного предмета «Биология» составили основу для определения 

подходов к отбору и структурированию его содержания, представленного в программе по 

биологии. 

2.1.8.5.7. Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

осуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

обучающиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, определяющиеадекватноеповедениечеловекавокружающейприроднойсреде, 

востребованныев повседневной жизни и практической деятельности. Особоеместо в этой 

системе знаний занимают элементы содержания, которые служат основой для 

формирования представлений о современной естественно-научной картине мира и 

ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического 

образования. 

2.1.8.5.8. Структурированиесодержанияучебногоматериалав программе 

побиологииосуществленосучётомприоритетногозначения знаний 

оботличительныхособенностяхживойприроды,оеёуровневойорганизациииэволюции.Всоот

ветствиисэтимвструктуреучебногопредмета 

«Биология» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая 

система»,«Системаимногообразиеорганическогомира»,«Эволюцияживойприроды», 

«Экосистемыиприсущиеим закономерности». 

2.1.8.5.9. Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых 

системразногорангаиприобретениеуменийиспользоватьэтизнаниядляграмотных 
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действий в отношении объектов живой природы и решения различных жизненных 

проблем. 

2.1.8.5.10. Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, 

законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования 

представлений о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, 

строении, многообразии и особенностях живых систем разного уровня организации, 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научныхвзглядов, 

идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, 

развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических 

знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских 

технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применениеприобретённыхзнанийиуменийвповседневнойжизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственномуздоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

2.1.8.5.11. Всистемесреднегообщегообразования«Биология»,изучаемая на базовом 

уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в состав предметной 

области «Естественно-научные предметы». 

2.1.8.5.12. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениябиологии– 

68часов:в10 классе -34часов(1час внеделю),в11классе-34часов(1час внеделю). 

2.1.8.6.1. Тема1.Биологиякакнаука(2 ч). 

Биология как наука. Связьбиологиисобщественными,техническимии другими 

естественныминауками,философией,этикой,эстетикойиправом.Рольбиологиив 
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формированиисовременнойнаучной картинымира. Системабиологическихнаук. 

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация, моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 

Портреты:Ч.Дарвин,Г.Мендель,Н.К.Кольцов,Дж.УотсониФ. Крик.Таблицы и 

схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении 

биологических объектов». 

2.1.8.6.2. Тема2.Живыесистемыиихорганизация(1 ч). 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых 

систем от неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: 

молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, 

экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы исхемы:«Основныепризнакижизни», «Уровниорганизацииживой 

природы». 

Оборудование:модельмолекулыДНК. 

2.1.8.6.3. Тема3.Химическийсоставистроениеклетки(8ч). 

Химическийсоставклетки.Химическиеэлементы:макроэлементы,микроэлементы. 

Водаиминеральныевещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического 

баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков.Незаменимые 

и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой 

молекулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура). Химические 

свойства белков. Биологические функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: активный центр, 

субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментов 

отнеорганическихкатализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды(сахароза, 

лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции 

углеводов. 

Липиды:триглицериды,фосфолипиды,стероиды.Гидрофильно-гидрофобные 
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свойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как 

источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК иРНК. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновыхкислот. 

СтроениеифункцииДНК.СтроениеифункцииРНК.ВидыРНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и 

фактов в научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток:замкнутая наружная 

мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения 

прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение эукариотической клетки. 

Основные отличия растительной, животной и грибной клетки. 

Поверхностныеструктуры клеток –клеточная стенка, гликокаликс, ихфункции. 

Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. 

Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные 

органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. 

Виды пластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр,центриоли, 

реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро –регуляторныйцентрклетки.Строениеядра:ядернаяоболочка,кариоплазма, 

хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспортвеществвклетке.Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон, 

Ф.Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К.М. Бэр. 

Диаграммы:«Распределениехимическихэлементоввнеживойприроде», 

«Распределениехимическихэлементоввживойприроде». 

Таблицыи схемы: «Периодическая таблица химических элементов»,«Строение 

молекулыводы»,«Биосинтезбелка»,«Строениемолекулыбелка»,«Строение фермента», 

«Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение 

эукариотическойклетки»,«Строениеживотнойклетки»,«Строениерастительной 

клетки»,«Строение прокариотической клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», 

«Липиды». 
 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, 

измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, животных и бактериальных 

клеток. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 
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Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на 

примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторнаяработа№2.«Изучениестроенияклетокрастений, животных и бактерий 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

2.1.8.6.4. Тема4.Жизнедеятельностьклетки(6ч). 

Обменвеществ,илиметаболизм.Ассимиляция(пластический обмен) и диссимиляция 

(энергетический обмен) – две стороны единого процесса метаболизма. Роль законов 

сохранения веществ и энергии в понимании метаболизма. 

Типыобменавеществ:автотрофныйигетеротрофный.Роль ферментовв обмене 

веществ и превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. 

Эффективностьфотосинтеза. ЗначениефотосинтезадляжизнинаЗемле.Влияниеусловий 

среды на фотосинтез и способы повышения его продуктивности укультурных растений. 

Хемосинтез.Хемосинтезирующиебактерии.Значениехемосинтезадляжизнина 

Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение 

и аккумулирование энергиив клетке.Этапыэнергетическогообмена.Гликолиз.Брожение и 

его виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительное 

фосфорилирование. Эффективность энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация 

генетической информации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – 

матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование 

аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И. 

Ивановский). Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни 

растений, животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) – возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. 

Профилактика распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И.Ивановский,К.А.Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм»,«Митохондрия», 

«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и 

функционированиегена»,«Синтезбелка»,«Генетическийкод»,«Вирусы»,«Бактериофаги», 

«СтроениеижизненныйциклвирусаСПИДа,бактериофага»,«РепликацияДНК». 

Оборудование:модели-аппликации«УдвоениеДНКитранскрипция»,«Биосинтез 
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белка», «Строениеклетки»,модельструктурыДНК. 

2.1.8.6.5. Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч). 

Клеточныйцикл,илижизненныйциклклетки.Интерфазаимитоз.Процессы, 

протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение 

хромосом. Хромосомный набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные 

наборы.Хроматиды.Цитологические основы размножения и индивидуальногоразвития 

организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных 

стадиях митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемаягибель клетки–апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого 

размножения: деление надвое, почкование одно и многоклеточных, спорообразование, 

вегетативное размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для 

селекции. 

Половоеразмножение,егоотличияотбесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение 

хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: 

семенники и яичники. Образование и развитие половых клеток – гамет (сперматозоид, 

яйцеклетка) – сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и 

сперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). 

Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, 

органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы постэмбрионального развития: прямое, 

непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие организмов, факторы, способные 

вызывать врождённые уродства. 

Ростиразвитиерастений.Онтогенезцветкового растения:строениесемени,стадии 

развития. 

Демонстрации: 

Таблицыи схемы:«Формыразмножения организмов»,«Двойное оплодотворение у 

цветковыхрастений»,«Вегетативноеразмножениерастений»,«Делениеклеткибактерий», 

«Строениеполовыхклеток», «Строениехромосомы», «Клеточныйцикл», «РепликацияДНК», 

«Митоз», «Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез умлекопитающихи 

человека», «Основные стадии онтогенеза». 

Оборудование:микроскоп,микропрепараты«Сперматозоидымлекопитающего», 
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«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная 

модель-аппликация«Делениеклетки», модельДНК,модельметафазнойхромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторнаяработа№3.«Наблюдениемитозав клеткахкончикакорешкалукана готовых 

микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строенияполовыхклеток наготовых 

микропрепаратах». 

2.1.8.6.6. Тема6.Наследственностьиизменчивостьорганизмов(8ч). 

Предметизадачигенетики.Историяразвитиягенетики.Роль цитологии 

иэмбриологиивстановлениигенетики.Вкладроссийскихи зарубежныхучёных в развитие 

генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-

генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, используемая в 

схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило 

доминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и 

неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. 

Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному 

наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера. 

Хромосомнаятеориянаследственности.Генетическиекарты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль 

среды в ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной 

изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. 

Количественные и качественные признаки и их норма реакции. Свойства 

модификационной изменчивости. 

Наследственная,или генотипическая,изменчивость.Комбинативнаяизменчивость. 

Мейозиполовойпроцесс–основакомбинативнойизменчивости.Мутационная 

изменчивость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и 

причины мутаций.Мутагенные факторы. Законгомологических рядов внаследственной 
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изменчивостиН.И.Вавилова. 

Внеядернаянаследственностьиизменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно- 

генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, 

генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания 

человека: генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью, 

хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. 

Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических 

болезней. Медико- генетическое консультирование. Значение медицинской генетики в 

предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.Мендель,Т.Морган,Г.деФриз,С.С.Четвериков, Н.В. 

Тимофеев-Ресовский, Н.И. Вавилов. 

Таблицыисхемы:«Моногибридноескрещиваниеиегоцитогенетическаяоснова», 

«Закон расщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», 

«Дигибридноескрещивание»,«Цитологическиеосновыдигибридногоскрещивания», 

«Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, 

животныхичеловека»,«Генетикапола»,«Закономерностинаследования,сцепленногосполом

», 

«Кариотипычеловека иживотных», «Видыизменчивости»,«Модификационная 

изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная 

изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное 

доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом», микроскоп и 

микропрепарат«Дрозофила»(норма,мутацииформыкрыльевиокраскитела), гербарий 

«Горох посевной». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа№5.«Изучениерезультатовмоногибридногоидигибридного 

скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторнаяработа № 6.«Изучениемодификационнойизменчивости,построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на 

готовыхмикропрепаратах». 

Практическаяработа№2.«Составлениеианализродословныхчеловека». 
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2.1.8.6.7. Тема7.Селекцияорганизмов.Основыбиотехнологии(3ч). 
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Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры 

происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции 

растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. 

Чистая линия. Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила.Неродственное 

скрещивание – аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный 

мутагенез и получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания 

рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные 

культуры. Микроклональное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных 

сельскохозяйственных организмов. Экологические и этические проблемы. ГМО – 

генетически модифицированные организмы. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин, Г.Д.Карпеченко,М.Ф.Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных 

растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая 

гибридизация», «Работы академика М.Ф. Иванова», «Полиплоидия», «Объекты 

биотехнологии», «Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и перенос 

генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов 

растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный 

участок,в тепличное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

2.1.8.7. Содержаниеобученияв11классе. 

1часвнеделю,всего34 часа,изних2 часа– резервноевремя 

2.1.8.7.1. Тема1.Эволюционная биология(9ч). 

Предпосылкивозникновенияэволюционнойтеории.Эволюционная 

теорияиеёместовбиологии.Влияниеэволюционнойтеориинаразвитие биологиии других 

наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов 

впалеонтологическойлетописи,переходныеформы.Биогеографические:сходствои 
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различиефаунифлорматериковиостровов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, 

атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и 

основных метаболических путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

ДвижущиесилыэволюциивидовпоДарвину(избыточноеразмножение при ограниченности 

ресурсов, неопределённая изменчивость, борьба за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основныеположения. Микроэволюция. 

Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и 

комбинативнаяизменчивость.Популяционныеволныидрейфгенов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примерыприспособлений 

уорганизмов. Ароморфозы и идиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая 

специализация. Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, К.М. Бэр, 

Э.Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле»,«Зародыши 

позвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», 

«Естественныйотбор»,«Многообразиесортоврастений», «Многообразиепородживотных», 

«Популяции», «Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая 

дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. 

Дарвина»,«Борьбазасуществование»,«Приспособленностьорганизмов»,«Географическое 

видообразование», «Экологическое видообразование». 

Оборудование:коллекциянасекомыхсразличнымитипамиокраски,наборплодов 
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и семян, коллекция «Примеры защитныхприспособлений уживотных», модель 

«Основныенаправленияэволюции»,объёмнаямодель«Строениеголовногомозгапозвоночных». 

Биогеографическаякартамира,коллекция«Формысохранностиископаемых животныхи 

растений», модель аппликация«Перекрёст хромосом», влажныепрепараты 

«Развитиенасекомого»,«Развитиелягушки»,микропрепарат«Дрозофила»(норма,мутации 

формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа№1.«Сравнениевидовпоморфологическомукритерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности 

организма и её относительного характера». 

2.1.8.7.2. Тема2.ВозникновениеиразвитиежизнинаЗемле(9 ч). 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения 

жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждениехимической 

эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. 

Формирование мебранных структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их 

эволюция. Формирование основных групп живых организмов. 

РазвитиежизнинаЗемлепоэрамипериодам.Катархей. Архейская и протерозойская 

эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

Мезозойскаяэраиеёпериоды:триасовый,юрский,меловой. 

Кайнозойскаяэраиеёпериоды:палеогеновый,неогеновый,антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, 

расцвети вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира какотражение эволюции. Основные систематические 

группы организмов. 

Эволюциячеловека. Антропология как наука. Развитие 

представлений о происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и 

различия человека и животных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная 

изменчивость и естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий 

труда, мышление, речь. 

Основныестадиииветвиэволюциичеловека:австралопитеки,Человекумелый, 
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Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки 

ископаемых остатков, время существования, область распространения, объём головного 

мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро- 

австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. 

Единство человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты:Ф.Реди,Л.Пастер,А.И.Опарин,С.Миллер, Г.Юри,Ч.Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечнойсистемы», «Развитиеорганического 

мира»,«Растительнаяклетка»,«Животнаяклетка»,«Прокариотическаяклетка», 

«Современная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения 

человека и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических находок 

предков современного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые 

современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, 

питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий 

первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, 

коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животныхв 

коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или 

краеведческий музей). 

2.1.8.7.3. Тема3.Организмыиокружающаясреда(5 ч). 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы 

экологическихисследований.Экологическоемировоззрениесовременного человека. 

Средыобитанияорганизмов:водная,наземно-воздушная,почвенная, внутриорганизменная. 

Экологическиефакторы.Классификацияэкологических факторов: абиотические, 

биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность.Фотопериодизм. 

Приспособленияорганизмовкдействиюабиотическихфакторов.Биологическиеритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий:конкуренция, 

хищничество,симбиозиегоформы.Паразитизм,кооперация,мутуализм, 
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комменсализм (квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение 

биотическихвзаимодействийдлясуществованияорганизмоввприродныхсообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика 

численности популяции и её регуляция. 

Демонстрации: 

Портреты:А.Гумбольдт, К.Ф.Рулье, Э.Геккель. 

Таблицыисхемы:карта«ПриродныезоныЗемли»,«Средыобитанияорганизмов», 

«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности 

популяцииинфузории-туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенностирастений 

из разных мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 

Практическаяработа№2.«Подсчётплотностипопуляцийразныхвидоврастений». 

2.1.8.7.4. Тема4.Сообществаиэкологическиесистемы(9ч). 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, 

пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни 

экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, 

продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства 

экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природныеэкосистемы.Экосистемыозёрирек.Экосистемахвойного или 

широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. 

Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Динамическоеравновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговоротывеществибиогеохимическиециклыэлементов(углерода,азота). 

Зональностьбиосферы.Основныебиомы суши. 
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ЧеловечествовбиосфереЗемли.Антропогенныеизменениявбиосфере. 

Глобальныеэкологическиепроблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия какоснова 

устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их 

использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты:А.Дж.Тенсли,В.Н.Сукачёв,В.И.Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные 

сообщества»,«Цепипитания»,«Экологическаяпирамида»,«Биосфераичеловек», 

«Экосистемашироколиственноголеса»,«Экосистемахвойноголеса»,«Биоценозводоёма», 

«Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие 

источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая 

биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы 

радиоактивногозагрязнениябиосферы», «Общаяструктурабиосферы», «Распространение 

жизнивбиосфере»,«Озоновыйэкранбиосферы»,«Круговоротуглеродавбиосфере», 

«Круговоротазотав природе». 
 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий 

«Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших 

сельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и животных, 

принадлежащие кразным экологическимгруппамодного вида,Красная книгаРоссийской 

Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных. 

2.1.8.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый 

уровень) на уровне среднего общего образования. 

2.1.8.8.1. Согласно Федеральному государственному стандарту среднего общего 

образования устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

2.1.8.8.2. В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» 

выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, 

наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних 

убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития 

биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в 

своей деятельности ценностно- смысловыми установками, присущими системе 

биологическогообразования,наличиеэкологическогоправосознания,способности 
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ставитьцелиистроитьжизненныепланы. 

2.1.8.8.3. Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Биология»достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно- нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, уважения к законуи правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

2.1.8.8.4. Личностныерезультатыосвоенияучебного 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 и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважение законаи 

правопорядка; 

готовностьксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

ксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,свою 
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Родину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонарода России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

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

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человекаи 

современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода;сформированностьнравственного 

сознания, этического поведения; 

способностьоценивать ситуациюи приниматьосознанныерешения,ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношение к своим родителям, созданию семьи наосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру,включаяэстетику быта,научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовностьксамовыражениюв разных видах искусства,стремление проявлять 

качестватворческойличности; 

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, ответственного и компетентного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду, осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности, 
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способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес кразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершать 

осознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

 

экологически целесообразное отношение к природе как источникужизнина 

Земле, основе её существования; 

повышениеуровняэкологическойкультуры:приобретение опыта планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологиизнания 

и умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием 

(соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия 

в экосистемах, охранувидов, экосистем, биосферы); 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейприроднойсреде, 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельностиэкологическойнаправленности,уменияруководствоваться 

имивпознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,готовностик 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, осознание её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного 

представления об 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 

новогоуровняразвитиямедицины,созданияперспективныхбиотехнологий,способных 
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решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем иобеспечения перехода к устойчивомуразвитию, 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 использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовностьиспособностькнепрерывномуобразованиюисамообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

2.1.8.8.5. В процессе достижения личностных результатов 

освоенияобучающимисяпрограммы по биологии на уровне

 среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, 

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; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижению 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, включающихспособность выстраивать 
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отношениясдругими людьми,заботиться,проявлятьинтереси разрешатьконфликты. 

2.1.8.8.6. 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, используемых в естественных 

науках(вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), 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. 

2.1.8.8.7. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать: 

2.1.8.8.7.1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических 

понятий (выделять иххарактерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихсяматериальных 

инематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, 
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оцениватьриски последствийдеятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыками 

разрешенияпроблем,обладать способностьюиготовностьюксамостоятельномупоиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

использоватьразличныевидыдеятельностипо получениюнового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в учебных 

ситуациях,в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 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; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 



225  

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:применятьхимические,физическиеи математические знаки и 

символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать 

знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознаванияи защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

2.1.8.8.7.2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,активно участвовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать 

суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и 

согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылоквозникновенияконфликтныхситуаций, 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 и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщий 
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результатпоразработаннымкритериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности, практической 

значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

2.1.8.8.7.3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использоватьбиологическиезнаниядлявыявленияпроблемиих решенияв жизненных 

и учебных ситуациях; 

выбиратьнаосновебиологическихзнанийцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдейст

вияхипоступкахпоотношениюкживойприроде, своемуздоровьюи здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,брать ответственность за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областяхзнаний,постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий 

имыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяидругихприниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;признавать своё право и право других на ошибки; 
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развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

2.1.8.8.8. Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии набазовом 

уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, 

умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности пополучению нового знания и применению знаний в различных учебных 

ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В 

программе предметные результаты представлены по годам обучения. 

2.1.8.8.9. Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в10 

класседолжныотражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз 

(саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н.И. 

Вавилова) и учения (о центрахмногообразия ипроисхождения культурныхрастений Н.И. 

Вавилова), определять границы их применимости к живым системам; 

умениевладетьметодаминаучногопознаниявбиологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариоти эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов:обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза,пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений,дляпринятияпрактическихрешенийвповседневной жизни с целью 

обеспечениябезопасностисвоегоздоровьяиздоровьяокружающихлюдей,соблюдения 
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норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости 

использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридногоскрещивания 

для предсказания наследования признаков у организмов; 

мение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийныйаппарат биологии. 

2.1.8.8.10. Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета 

«Биология»в11классе должныотражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, 

популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, 

приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, 

продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, 

биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. 

Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о 

биосфере В.И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

умениевладетьметодаминаучногопознаниявбиологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных 

научныхпонятий,теорийизаконов,умениеделатьвыводынаоснованииполученных 
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результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: 

видов,популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, 

особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на 

организмы,переносавеществипотокаэнергиивэкосистемах,антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических 

цикловвбиосфере;умениеприменятьполученныезнаниядляобъяснения биологических 

процессовиявлений, для принятия практическихрешений в повседневной 

жизнисцельюобеспечения безопасностисвоегоздоровьяи здоровьяокружающихлюдей, 

соблюдения норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание 

необходимости использования достижений современной биологии для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийныйаппарат биологии. 

 

 

 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовыйуровень). 

2.1.9.1. Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый 

уровень) разработана на основе федеральной рабочей программы по учебному предмету 

"История" (предметная область "Общественно-научные предметы") (далее 

соответственно – программа по истории, история), включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по истории 

2.1.9.2. Пояснительнаязаписка. 
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2.1.9.2.1. 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. 

2.1.9.2.2. Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

2.1.9.2.3. Место истории в системе основного общего образования определяетсяего 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладомвстановлениеличностичеловека.Историяпредставляетсобирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она 

служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человекаи общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего. 

2.1.9.2.4. Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждогоее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

2.1.9.2.5. Задачамиизученияисторииявляются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоениесистематическихзнанийобисторииРоссииивсеобщейистории 

XX —начала XXIв.; 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания,согласияимирамежду людьмиинародами,вдухедемократических 
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ценностейсовременногообщества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с 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 позиции при изучении 

дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде,общественной 

деятельности, межкультурном общении.Общее число часов, 

рекомендованныхдляизученияистории, –136, в 10-11 классахпо 2 часа в неделю при 34 

учебных неделях. 

2.1.9.2.6. Последовательность изучениятем в рамках программы по 

историив пределах одного класса может варьироваться. 

2.1.9.3. Содержаниеобученияв10классе. 

2.1.9.3.1. Всеобщаяистория.1914—1945гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории. Изменение мира в ХХ — начале XXI в. Ключевые процессы исобытия 

Новейшей истории. Место России в мировой истории ХХ— начала XXI в. 

2.1.9.3.1.1. Мирнаканунеи вгодыПервоймировойвойны. 

2.1.9.3.1.1.1. 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. 

Миримперий — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 

Региональные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. 

2.1.9.3.1.1.2. Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировойвойны. 

Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. 

Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения 

всоставевоюющихблоков(вступлениеввойнуОсманскойимперии,Италии,Болгарии). 
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Четвернойсоюз.Верден.Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы 

ведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылувоюющих 

стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающийэтапвойны.ОбъявлениеСШАвойныГермании.Бои на Западном 

фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция 

государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия 

Первой мировой войны. 

2.1.9.3.1.2. Мирв1918—1939гг. 

2.1.9.3.1.2.1. Отвойныкмиру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирнаяконференция. 

ЛигаНаций.Вашингтонскаяконференция.Версальско-Вашингтонскаясистема. 

Революционныесобытия 1918—1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская 

республика. 

2.1.9.3.1.2.2. СтраныЕвропыиСевернойАмерики в 1920—1930-егг. 

Рост влияниясоциалистических партий и профсоюзов. Приходлейбористовк власти 

в Великобритании. Зарождение фашистского движения вИталии; Б.Муссолини. Приход 

фашистовк власти и утверждение тоталитарногорежимав Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 

1929—1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические 

последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 

Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 

Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, 

идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление 

авторитарных режимов в странах Европы в 1920—1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного 

фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, 

Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные 

сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 
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2.1.9.3.1.2.3. СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918—1930-егг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 

1925—1927гг.вКитае.РежимЧанКайшиигражданскаявойнаскоммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное движение вИндии 

в 1919—1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910—1917гг., ее итогиизначение. Реформы и 

революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

2.1.9.3.1.2.4. Международныеотношенияв1920—1930-хгг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

государствов международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, 

соглашениевРапалло,выходСССРиздипломатическойизоляции).ПактБриана—Келлога. 

«Эрапацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931— 

1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы 

коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация 

Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин — Рим — 

Токио. Японо- китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин- 

Гол. Британско- франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия. 

2.1.9.3.1.2.5. Развитиекультурыв1914—1930-хгг. 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина 

и другие). Технический прогресс в 1920—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 трети ХХ в. Кинематограф 

1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

2.1.9.3.1.3. Втораямироваявойна(4ч). 

2.1.9.3.1.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

Нападение Германиина Польшуи начало мировойвойны.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. 
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2.1.9.3.1.3.2. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом 

океане.НападениеГерманиинаСССР.ПланыГерманиивотношенииСССР;план 

«Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход 

событийнасоветско-германскомфронтев1941г.НападениеяпонскихвойскнаПерл- Харбор, 

вступление СШАв войну. ФормированиеАнтигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

2.1.9.3.1.3.3.Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская 

политикагеноцида,холокост.Концентрационныелагеря.Принудительнаятрудовая 

миграцияинасильственныепереселения.Коллаборационизм.ДвижениеСопротивления. 

ПартизанскаявойнавЮгославии. 

2.1.9.3.1.3.4. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. 

Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима 

Муссолини. 

ПереломввойненаТихомокеане.Тегеранскаяконференция. «Большаятройка». 

2.1.9.3.1.3.5. РазгромГермании, Японии иихсоюзников. Открытие второго фронта 

вЕвропе,наступлениесоюзников.ВоенныеоперацииКрасной Армиив1944—1945гг.,их роль 

в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в 

европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской 

коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировкиХиросимыиНагасаки.Вступление СССРввойнупротивЯпонии,разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 

над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

2.1.9.3.1.4. Обобщение. 

2.1.9.3.2. ИсторияРоссии.1914—1945гг.Введение.Россиявначале ХХв. 

2.1.9.3.2.1. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российскойреволюции 

(1914—1922). 

2.1.9.3.2.1.2. Россияв Первоймировойвойне(1914—1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитическиеивоенно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. 

Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть,экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризацияэкономики. 
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Формированиевоенно-промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизмаи восприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 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 представительной и исполнительной ветвей 

власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

2.1.9.3.2.1.3. Великаяроссийскаяреволюция(1917—1922). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавиядосозданияСоветскогоСоюза.Триосновныхэтапа:Февральская 

революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне 

революции. Территория и население. Объективные и субъективные причиныобострения 

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: 

восстаниев Петрограде ипадение монархии. КонецРоссийскойимперии. Откликивнутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна — лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при 

росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец 

двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова противВременного 

правительства. ПровозглашениеРоссииреспубликой.СвержениеВременного 

правительстваивзятиевласти большевиками 25октября (7ноября) 1917г.В. И.Ленин как 

политический деятель. 

2.1.9.3.2.1.4. Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 

сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата.Советыкакформавласти.ВЦИКСоветов.Совнарком.ВЧКпо 
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борьбес контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

2.1.9.3.2.1.5. Гражданскаявойнаиеепоследствия. 

Установлениесоветской властив центреи наместахосенью 1917 — весной 1918г. 

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. Военнаяинтервенция. 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. 

ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказьеиСредней 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. 

НациональныйфакторвГражданскойвойне.Декларацияправнародов России и ее значение. 

Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской 

войны в регионах в конце 1921—1922 г. 

2.1.9.3.2.1.6.  Идеологияи культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитацияимассоваяпропагандакоммунистическихидей.Национализациятеатровикинематог

рафа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропагандаисекуляризацияжизниобщества.Ликвидациясословныхпривилегий. 

Законодательноезакреплениеравноправияполов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатныйтранспорт,товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

2.1.9.3.2.1.7. Нашкрайв1914—1922гг. 

2.1.9.3.2.2. СоветскийСоюзв1920—1930-егг.2.1.9.3.2.2.1.СССРвгоды 
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нэпа(1921—1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—

1922гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих 

и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, наТамбовщине, 

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 годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства.Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. — Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значениеобразования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920- е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросуо национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастаниеролипартийногоаппарата.Ликвидацияоппозициивнутри ВКП(б) к концу 1920-

х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охранаматеринстваидетства.Борьбасбеспризорностьюипреступностью.Мерыпо 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 

классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 

коммуны, артели и ТОЗы. 

2.1.9.3.2.2.2. СоветскийСоюзв1929—1941гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. 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.Сопротивлениекрестьян. Становлениеколхозного строя. СозданиеМТС. 

Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшиестройкипервыхпятилетоквцентреинациональныхреспубликах. 
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Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического 

контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 

репрессии 1937—1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного труда 

в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-хгг.Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

2.1.9.3.2.2.3. Культурноепространствосоветскогообществав1920—1930-егг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическоечванство».Разрушениетрадиционнойморали.Отношениек 

семье, браку, воспитаниюдетей. Советскиеобряды ипраздники.Наступлениенарелигию. 

Пролеткультинэпманскаякультура.Борьбасбезграмотностью.Основные направления 

 в литературе и архитектуре. Достижения вобласти киноискусства. 

Советский авангард. Создание  национальной письменности и смена алфавитов. 

ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культураи 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 и научно-инженерного труда. Учреждение званияГероя 

СоветскогоСоюза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры. Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. 

Повседневность1930-хгг.Снижениеуровнядоходовнаселенияпосравнениюс 
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периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 

вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные 

формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в 

городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

1930-е гг. Жизнь в деревне. 

2.1.9.3.2.2.4. ВнешняяполитикаСССР в1920—1930-егг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление 

СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасностивЕвропе.СоветскиедобровольцывИспанииивКитае.Вооруженные 

конфликтынаозереХасан,рекеХалхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении междуСССР 

и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Катынская трагедия. 

2.1.9.3.2.2.5. Нашкрайв1920—1930-егг.(1ч) 

2.1.9.3.2.3. Великая Отечественная война (1941—1945) 2.1.9.3.2.3.1. Первый период 

войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм 

воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов молниеносной войны. 

БитвазаМоскву. Наступление гитлеровскихвойск: Москванаосадномположении. 

Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 

немецкойгруппировки подМосквой. Наступательные операции Красной Армии зимой — 

весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий, 
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населенияиресурсов.Введениенормвоенной дисциплинынапроизводствеитранспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская 

пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеряи 

гетто. Холокост. Этнические чистки наоккупированной территории СССР.Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массовогосопротивленияврагу.Восстаниявнацистскихлагерях. 

Развертываниепартизанскогодвижения. 

2.1.9.3.2.3.2. Кореннойпереломвходевойны(осень1942—1943г.) 

Сталинградскаябитва. Германскоенаступлениевесной —летом1942г.Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под 

Сталинградом 

гитлеровцев.ИтогиизначениепобедыКраснойАрмии подСталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войскв 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной Армии летом — осенью 1943г. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 

борьбыдля 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 оккупантовв 

1943—1946 гг. 

2.1.9.3.2.3.3. Человекивойна:единствофронтаи тыла. 

«Вседляфронта,вседляпобеды!».Трудовойподвигнарода.Роль женщин и подростков 

в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщинынавойне.Письмасфронтаинафронт. 
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Повседневность всоветскомтылу.Военнаядисциплинанапроизводстве.Карточнаясистема и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на 

селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь вгоды 

войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. 

2.1.9.3.2.3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 — сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и 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 военныхпреступников. Нюрнбергский и 

Токийский судебные процессы. 

Итоги ВеликойОтечественнойи Второймировойвойны. Решающийвклад СССР в 

победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 

политической карты мира. 

2.1.9.3.2.3.5. Нашкрайв1941—1945гг. 

2.1.9.3.2.4. Обобщение. 

2.1.9.4. Содержаниеобученияв11классе. 

2.1.9.4.1. Всеобщаяистория.1945—2022гг. 

2.1.9.4.1.1. Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Научно- 

техническийпрогресс.Переходотиндустриальногокпостиндустриальному, 
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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. 

2.1.9.4.1.2. 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. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно- 

политическихблоков (НАТО и ОВД). 

2.1.9.4.1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и 

республиканцы увласти: президентыСШАи поворотыполитического 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. 

2.1.9.4.1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 

первыепослевоенныегоды.Научно-техническаяреволюция.Становлениесоциально 

ориентированнойрыночнойэкономики.Германское«экономическоечудо». Установление 

VреспубликивоФранции.ЛейбористыиконсерваторывВеликобритании.Начало 

европейскойинтеграции(ЕЭС).«Бурныешестидесятые».«Скандинавскаямодель»социально-

экономическогоразвития.Падение диктатур вГреции,Португалии,Испании. 

Экономические кризисы1970-х— начала 1980-хгг.Неоконсерватизм. Европейский союз. 

2.1.9.4.1.2.3. СтраныЦентральнойиВосточной Европы во

 второйполовинеХХ — начале XXI 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), Польше и Венгрии (1956). 

Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность»в Польше. Перестройка в СССРи страны 

восточногоблока.Революции1989— 1990гг. встранахЦентральной и ВосточнойЕвропы. Распад 

ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. 

РазделениеЧехословакии.Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

2.1.9.4.1.3. СтраныАзии,АфрикивовторойполовинеХХ—началеXXIв.: 
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проблемы ипутимодернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

2.1.9.4.1.3.1.СтраныВосточной,Юго-Восточной иЮжнойАзии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. 

Китай:провозглашениереспублики;социалистическийэксперимент;Мао Цзэдуни маоизм; 

экономические реформы конца 1970-х — 1980-х гг. и их последствия; современное 

развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-

политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и 

внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировойвойны:отпоражения к 

лидерству. Восстановлениесуверенитетастраны. Японское«экономическоечудо». Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

2.1.9.4.1.3.2. Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960— 1970-х гг.; исламская 

революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути 

развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в 

конце ХХ — начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 

2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

2.1.9.4.1.3.3. 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. 

2.1.9.4.1.4. СтраныЛатинскойАмерики вовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и 

демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х — 1970-х гг. 

(Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в. 

2.1.9.4.1.5. Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Основныеэтапыразвитиямеждународныхотношенийвовторойполовине 
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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 половине 1970- 

х гг. 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. Урегулирование германского вопроса 

(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 

Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 

безопасности исотрудничеству 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 Центральной и Восточной Европы, их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 

Федерация 

—правопреемникСССРнамеждународнойарене.Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ — начале XXI в. От биполярного к 

многополюсномумиру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 

интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. 

Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии 

угрозами вызовам в начале XX в. 

2.1.9.4.1.5.1. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ — начале XXI 

в. РазвитиенаукивовторойполовинеХХ—началеXXIв.(ядернаяфизика, 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 XXIв.: 

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. 
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2.1.9.4.1.6. Современныймир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 

современном мире. 

2.1.9.4.1.7. Обобщение. 

2.1.9.4.2. ИсторияРоссии.1945—2022 

гг.Введение 

2.1.9.4.2.1. СССР в1945—1991гг. 

2.1.9.4.2.1.1. СССРв1945—1953гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы иприоритетывосстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 

значениедляэкономики. Советскийатомныйпроект, его успехиизначение. Началогонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Голод1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 

врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 

Корее. 

2.1.9.4.2.1.2. СССРвсередине1950-х—первойполовине1960-хгг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первыепризнакинаступленияоттепеливполитике,экономике,культурнойсфере.XX 
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съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в 

стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции.Образованиеинаука. Приоткрытие железного занавеса.Всемирныйфестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 

Хрущеви интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. 

Самиздати тамиздат. 

Социально-экономическоеразвитиеСССР.«ДогнатьиперегнатьАмерику». 

Попыткирешенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинныхземель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины- 

космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР наперемены в повседневной жизни людей. 

Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправления 

к совнархозам. Расширениеправ союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХIIсъездКПССиПрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание 

«новогочеловека».Бригадыкоммунистическоготруда.Общественныеформыуправления. 

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 1961г., Карибский кризис1962 г.). СССР и мироваясоциалистическая 

система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

2.1.9.4.2.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х — начале 1980-хгг. 

ПриходквластиЛ.И.Брежнева:егоокружениеисменаполитическогокурса. 
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Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрнойполитики.Косыгинскаяреформа.КонституцияСССР1977г. Концепция 

«развитогосоциализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 

статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 

досуга населения.Уровеньжизниразных социальныхслоев.Социальноеи экономическое 

развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

РазвитиефизкультурыиспортавСССР.XXIIлетниеОлимпийскиеигры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская веснаи 

снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках 

современников и историков. 

2.1.9.4.2.1.4. Политикаперестройки.РаспадСССР(1985—1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- 

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативныепоследствия 

для советской экономики. 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. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения.Либерализацияцензуры.Общественныенастроенияидискуссиивобществе. 
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Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизациясоветскойполитическойсистемы.XIXконференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов — 

высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных 

элит. 

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьи КонституцииСССР 

о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 

М.С.Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций иугрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново- 

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов».РеферендумосохраненииСССР.Превращениеэкономическогокризисав 

стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попыткагосударственногопереворотававгусте1991г.ПланыГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 

Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 
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РеакциямировогосообществанараспадСССР.РоссиякакпреемникСССР на международной 

арене. 

2.1.9.4.2.1.5. Нашкрайв1945—1991гг. 

2.1.9.4.2.1.6. Обобщение. 

2.1.9.4.2.2. РоссийскаяФедерацияв1992—2022гг. 

2.1.9.4.2.2.1. СтановлениеновойРоссии(1992—1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

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 создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление 

российскогопарламентаризма. Разделение властей.Проблемы 

построенияфедеративногогосударства.Утверждениегосударственнойсимволики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельскомхозяйстве 

иувеличение зависимостиот экспорта продовольствия. Финансовыепирамиды. 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 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новыеприоритетывнешнейполитики.Россия—правопреемникСССРна 
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международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве.СНГ 

исоюз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политическиепартии и движения1990-хгг., ихлидеры и платформы. Кризисцентральной 

власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

2.1.9.4.2.2.2. Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 

1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 

сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 

Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 

Республике. Построение вертикали властии гражданское общество. Военная реформа. 

Экономическийподъем1999—2007гг.икризис2008г.Структураэкономики,роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Начало (2005)ипродолжение(2018) реализации приоритетныхнациональных 

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 

инфраструктурныхпроектоввКрыму(строительство Крымского моста,трассы«Таврида» и 

других). Начало конституционной реформы (2020). 

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.Пенсионныереформы.Реформированиеобразования,культуры,наукии его 

результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности 

жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийскиеи XI  

Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских 
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спортсменов, допинговые скандалы и их последствиядляроссийского спорта. Чемпионат 

мира по футболуи открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоевнаселения. Постановка государством вопроса осоциальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в 

глобальноминформационномпространстве:СМИ, компьютеризация,Интернет.Массовая 

автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное 

восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепцияроссийскойвнешнейполитики. Участиевмеждународнойборьбе 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 границам и 

ответные меры. Односторонний выход США измеждународныхсоглашенийпо 

контролюнад вооружениямиипоследствия для России. Создание Россией нового 

высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 

Южную Осетию в 2008 г. (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 «Большойдвадцатки». 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и 

борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения 

по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и 

Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение 

США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их 

последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 

кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 
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Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции 

в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные 

достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их 

научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

2.1.9.4.2.2.3. Нашкрайв1992—2022гг. 

2.1.9.4.2.3. Итоговое обобщение. 

2.1.9.5. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоистории 

на уровне среднего общего образования. 

2.1.9.5.1. Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской 

истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской 

позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 

традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; готовность противостоятьидеологииэкстремизма,национализма, ксенофобии,

 дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданского общества,участвоватьв 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и 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 язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 

отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

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

ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 

принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно- 

нравственныхценностейроссийского народа;сформированностьнравственного сознания, 
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этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и 

нормы современного российского общества; понимание значения личного вклада в 

построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные 

виды искусства, традиции итворчество своегоидругихнародов,ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественныхотношений; 

5) всферефизическоговоспитания:осознаниеценностижизниинеобходимости 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 

трудовойдеятельностикакисточникаразвитиячеловекаиобщества;уважениектруду и 

результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в 

прошлом и современных профессий; формирование интереса к различным сферам 

профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий,приносящих 

вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

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

поликультурноммире;осмыслениезначенияисториикакзнанияоразвитиичеловекаи 
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общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки 

событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно- 

исследовательской деятельности в сфере истории. 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие 

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль 

эмоций в отношенияхмеждулюдьми, понимать свое эмоциональноесостояние,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 

открытымновому;внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии 

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

эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные 

отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций 

с учетом позиций и мнений других участников общения). 

2.1.9.5.2. В результате изучения истории на уровне основного общего образования 

уобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебные действия, 

коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

2.1.9.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать 

план решения 

проблемысучетоманализаимеющихсяресурсов;вноситькоррективывдеятельность,оценивать 

соответствие результатов целям. 

2.1.9.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 



255  

владеть навыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности;осуществлять 

анализ объектав соответствииспринципомисторизма,основнымипроцедурами 

исторического познания; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(втомчислевформетаблиц,схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-

следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего;сравнивать 

события,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выявляя общие черты и различия; 

формулироватьиобосновывать выводы; 

 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием;определятьновизнуи 

обоснованность полученного результата; 

представлять результатысвоей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферуприменения и значение проведенного учебного исследования всовременном 

общественном контексте. 

2.1.9.5.2.3. Уобучающегосябудут сформированы следующие умения  

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебники, источники,научно-

популярнаялитература, интернет-ресурсы идругие) — 

извлекать,сопоставлять,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использоватьсредствасовременныхинформационныхикоммуникационныхтехнологийс 

соблюдениемправовыхиэтическихнорм,требований информационнойбезопасности; 

создавать тексты в различных форматах сучетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

2.1.9.5.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей

 висторических обществахи современном мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляясходство и 

различие высказываемых оценок; 
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излагатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменном тексте; 
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владетьспособамиобщенияиконструктивноговзаимодействия,втомчислемежкультурного,вобр

азовательнойорганизацииисоциальномокружении;аргументированно 

вестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации. 

2.1.9.5.2.5. Уобучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельностилюдейкак 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать иосуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты поистории,в 

том числе на региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвои действиясдругимичленами 

команды; 

проявлятьтворчествоиинициативувиндивидуальнойикоманднойработе; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

2.1.9.5.2.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениявчастирегуляти

вных универсальных учебных действий: 

владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы: 

выявлятьпроблему,задачи,требующиерешения;составлятьпландействий,определять 

способрешения,последовательнореализовывать намеченныйпландействийидругие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

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

возникших трудностей; 

принятиесебя и других: осознавать свои достижения и слабые стороныв учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками илюдьмистаршего поколения;приниматьмотивыиаргументы 

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

вносить конструктивные предложения длясовместного решения учебных задач, проблем. 

2.1.9.5.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах ХХ — начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

другихважнейшихсобытийХХ—началаXXIв.;особенностиразвитиякультуры 
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народовСССР (России); 

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

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

политическое и культурное развитие России в ХХ — начале XXI в. 

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

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории ХХ — начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 

измененияв Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точкузрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связиисторических событий,явлений,процессов; характеризоватьих итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в ХХ — начале XXI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ — 

начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных странХХ— начала XXI в.,оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поискисторическойинформациипоисторииРоссииизарубежныхстранХХ—начала 

XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации,втомчислеисторическиекарты/схемы,поистории России и зарубежных стран 

ХХ — начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельностивформеразработкиипредставленияучебныхпроектовпоновейшей 
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истории, в том числе — на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

ирелигиозной принадлежности наосновеценностейсовременного российскогообщества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; проявление уважения к историческомунаследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвиганарода 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знаниеключевыхсобытий,основных датиэтаповисторииРоссииимиравХХ 

—начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

2.1.9.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 

истории на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимисязнаний 

иформирование умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит научебном материале,изучаемом в 10—11 классах. При этом необходимо 

учитывать, что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к 

истории России и всемирной истории ХХ — начала XXI в., но и к важнейшим событиям, 

явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без 

знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно 

глубокое понимание истории РоссииXX —начала XXI в.,осознаниеистоков достижений и 

потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории следует 

предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, 

деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим 

материалом урока. 

2.1.9.5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса «История 

России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП.ОбразованиеСССР.СССРвгодынэпа.«Великийперелом». 
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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) СССРв1945—1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«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. 

2.1.9.5.4.2. Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщая 

история»: 

 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 

странах.«Новыйкурс»вСША.Германскийнацизм.Народныйфронт.Политика 

«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССР в Победу. 

5) Послевоенные перемены вмире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на 

мировую систему. 

2.1.9.5.5. Предметныерезультаты изучения истории в10классе. 

2.1.9.5.5.1. ПониманиезначимостиРоссиивмировыхполитическихисоциально- 
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экономических процессах 1914—1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

новойэкономическойполитики, индустриализациии коллективизации вСоюзеСоветских 

Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатанепосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1914—1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 

оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийперечень знаний и умений: 

называтьнаиболеезначимыесобытияистории России 1914—1945гг.,объяснятьих 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительныхсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1914—1945гг., их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914—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. 

2.1.9.5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественнойвойн,историческихличностей,внесшихзначительныйвклад в социально-

экономическое, политическое икультурноеразвитиеРоссиив 1914—1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знанийоб исторической 

личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914—1945 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 
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характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессов истории России 1914—1945 гг., оценивать значение их деятельности для 

истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

2.1.9.5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной иписьменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России 

и всемирной истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизнилюдей иего изменения 

в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

истории России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительныеисточникиинформации;корректно использоватьисторическиепонятияи 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 

1914—1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, 

визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и 

других странах в 1914—1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1914—1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 
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определять иобъяснять с опорой на фактическийматериал свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложеннойточкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссии и всемирной 

истории 1914—1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

2.1.9.5.5.4. Умение выявлятьсущественные чертыисторическихсобытий,явлений, 

процессов 1914—1945 гг.; систематизировать историческую информациюв соответствиис 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

историиРоссии и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссии 

и зарубежных стран 1914—1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, 

описанияи объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран 

1914— 1945гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914—1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать историческиеаналогии. 

2.1.9.5.5.5. Умениеустанавливатьпричинно-следственные,пространственные, 
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Временны́есвязиисторическихсобытий,явлений,процессов;характеризоватьихитоги; 

соотносить события истории родного края и истории России 

в 1914—1945 гг.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1914—1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914— 

1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать 

итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временны́есвязимежду 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914— 

1945 гг.; 

излагатьисторическийматериалнаосновепониманияпричинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстран1914— 

1945гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914—1945 гг. 

2.1.9.5.5.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений:различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоистории России и 

всемирной истории 1914—1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы,окоторыхидет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определятьнаосновеинформации,представленнойвписьменномисторическом 
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источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

соотноситьсодержание исторического источника по истории Россиии зарубежных 

стран 1914—1945 гг. с учебным текстом, другими источниками историческойинформации 

(в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источниковпоисторииРоссииизарубежныхстран 1914—1945 гг.,делать 

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионныхточек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом,к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников 

по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. (определять авторство, время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

2.1.9.5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой 

информациидлярешения познавательных задач; оценивать 

полноту и 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, 

необходимыхдляизучениясобытий(явлений,процессов)историиРоссииизарубежных 
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стран1914—1945гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 

1914—1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

2.1.9.5.5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран 1914—1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе — на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийперечень знаний и умений: 

определять на основе информации,представленной в текстовом источникеисторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстовогоисточникаисторической информации 

поистории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. исоставлять на егооснове 

план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников 

культурыидругие), изучаемыесобытия,явления,процессыисторииРоссииизарубежных 

стран 1914—1945 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

историческихкартах(схемах)поисторииРоссииизарубежныхстран 1914— 1945 гг.; 

оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; 

делать выводы; 
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на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914—1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

наоснованиивизуальныхисточниковисторическойинформациии статистической 

информации по историиРоссии и зарубежных стран 1914—1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—

1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России 

и зарубежных стран 1914—1945 гг. с информацией из других историческихисточников, 

делать выводы; 

представлять историческуюинформациюввидетаблиц,графиков,схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изученияистории, 

дляучастия вподготовкеучебныхпроектовпоисторииРоссии1914—1945гг., втом 

численарегиональномматериале,сиспользованиемресурсовбиблиотек,музееви 

других. 

2.1.9.5.5.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания междувсеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой,традициями и обычаями народов России; 
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знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры,национальной 

и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященномпроблемам, 

связаннымсисториейРоссиии зарубежных стран1914—1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

2.1.9.5.5.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории. 

Структура предметного результата включает следующийпереченьзнаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг., осознавать и понимать 

ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории 

России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 

1914— 1945 гг.; 

используя знания по истории Россиии зарубежныхстран1914—1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 

активно участвовать вдискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества. 

2.1.9.5.5.11. Знаниеключевыхсобытий,основныхдатиэтаповистории России и мира 

в 1914—1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

2.1.9.5.5.11.1. Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 
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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. 

2.1.9.5.5.11.2Поучебномукурсу «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 

странах.«Новыйкурс»вСША.Германскийнацизм.Народныйфронт.Политика 

«умиротворенияагрессора».Культурное развитие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и 

умений: указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщейистории 

1914—1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914—1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный 

период; характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия 

важнейшихисторическихсобытий, явлений,процессовисторииРоссии1914—1945 гг. 

2.1.9.5.6. Предметныерезультаты изучения истории в11классе. 

2.1.9.5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах 1945—2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 
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характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 

Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945—2022 гг.; 

особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметногорезультата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1945—2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им 

оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

называтьнаиболеезначимыесобытия историиРоссии 1945—2022гг.,объяснятьих 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительныхсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1945—2022гг., их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—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. 

2.1.9.5.6.2. Знаниеименисторическихличностей,внесшихзначительныйвкладв 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие Россиив 1945— 2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использованииметодовобученияивоспитания,таккак,кроме знаний об исторической 

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийперечень знаний и умений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии 1945—2022 гг., 

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризоватьдеятельностьисторическихличностейврамкахсобытий, 
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процессов историиРоссии1945—2022гг.,оцениватьзначениеих деятельности для истории 

нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

2.1.9.5.6.3. Умениесоставлятьописание(реконструкцию)в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизнилюдей 

иего изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийперечень знаний и умений: 

объяснятьсмыслизученных(изучаемых)историческихпонятийитерминов из истории 

России, и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленномупланупредставлятьразвернутыйрассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

другие; 

составлять развернутую характеристикуисторических личностей с описанием иоценкой 

их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других 

странах в 1945—2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

1945—2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определятьиобъяснятьсопоройнафактическийматериалсвое 
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отношение кнаиболеезначительнымсобытиям,достижениямиличностямисторииРоссиии 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения)собственной или 

предложеннойточкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссиии всемирной 

истории 1945—2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

2.1.9.5.6.4.  Умение выявлятьсущественные чертыисторическихсобытий,явлений, 

процессов 1945—2022 гг.; систематизировать историческую 

информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, процессы. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийперечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

историиРоссии и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовистории Россиии зарубежных стран 

1945—2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания 

иобъяснения,гипотезыитеории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран 

1945— 2022гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран в 1945—2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать историческиеаналогии. 

2.1.9.5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, 
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пространственные, временны́ есвязиисторическихсобытий,явлений, 

процессов;характеризоватьихитоги;соотноситьсобытияистории 

родногокраяиисторииРоссии в 1945—2022 гг.; определять 

современниковисторическихсобытийисторииРоссииичеловечествавцеломв 

1945—2022гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийперечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945— 

2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать 

итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временны́есвязимежду 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/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.; 

излагатьисторическийматериалнаосновепониманияпричинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстран1945— 

2022гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1945—2022 гг. 

2.1.9.5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийперечень знаний и умений: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоистории России и всемирной 

истории 1945—2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежныхстран1945—2022гг.,времяиместоегосоздания,события,явления, 
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процессы,окоторыхидет 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.; 

анализироватьписьменныйисторическийисточникпоистории 

Россииизарубежныхстран 1945—2022гг. с точки зренияего темы,цели, позицииавтора 

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

соотноситьсодержаниеисторическогоисточникапоистории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической 

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., делать 

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионныхточек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом,к 

которому он относится и другие); используя контекстную информацию, описывать 

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

историиРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.(определятьавторство,время 

создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную 

информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

2.1.9.5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1945—2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствахмассовойинформации 

для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийперечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 
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самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимыхдляизучениясобытий(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 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

2.1.9.5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных 

стран 1945—2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

определятьна основе информации, представленной в текстовом источнике 

историческойинформации,характерныепризнакиописываемыхсобытий(явлений, 

процессов) историиРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информациипоисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.исоставлять на его основе 

план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятников 

культурыидругие), изучаемыесобытия,явления,процессыисторииРоссииизарубежных 

стран 1945—2022 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

историческихкартах/схемахпоисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.; 



276  

оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать 

выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте 

(схеме)поисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.,с информацией из аутентичных 

исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные 

источники исторической информации; 

н основании визуальных источников исторической информации истатистической 

информациипоисторииРоссииизарубежныхстран 1945—2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежныхстран 1945—

2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России 

и зарубежных стран 1945—2022 гг. с информацией из других историческихисточников, 

делать выводы; 

представлять историческуюинформациюввиде таблиц,графиков,схем, диаграмм; 

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизучения истории, для 

участиявподготовкеучебныхпроектовпоисторииРоссии1945—2022 гг., 

втомчисленарегиональномматериале,сиспользованиемресурсов библиотек,музееви 

других. 

2.1.9.5.6.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийперечень знаний и умений: 
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понимать особенности политического, социально-экономического и историко- 

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой,традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры,национальной 

и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященномпроблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

2.1.9.5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийперечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессах истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., осознавать и понимать 

ценность 

сопричастностисвоейсемьиксобытиям, явлениям,процессамисторииРоссии; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашейстранывсобытиях,явлениях,процессахисторииРоссииизарубежныхстран1945 

— 2022гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг., выявлять 

в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганародапри защите 

Отечества. 

2.1.9.5.6.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и 

мира в 1945—2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 
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2.1.9.5.6.11.1. Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) СССРв1945—1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.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. 

2.1.9.5.6.11.2. Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) Послевоенные переменывмире.Холоднаявойна. Мироваясистема социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество. 

3) Современныймир:глобализацияидеглобализация.Геополитическийкризис 

2022г.и еговлияниенамировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и 

всеобщей истории 1945—2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщейистории 

1945—2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1945—2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и 

других стран в данныйпериод; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945— 

2022 гг. 

 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(углублённый уровень). 

2.1.10.1. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(углубленный уровень) разработана на основе федеральной рабочей программы по 

учебномупредмету"Обществознание"(углубленныйуровень)(предметнаяобласть 
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"Общественно-научные предметы") (далее соответственно – программа по 

обществознанию, обществознание), включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

2.1.10.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

обществознания, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися, место вструктуре учебногоплана, атакжеподходыкотборусодержания, к 

определению планируемых результатов. 

2.1.10.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.10.4. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию 

включаютличностные,метапредметныерезультатызавесьпериод обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый 

год обучения. 

2.1.10.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.10.5.1. Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание»(Концепция преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации,реализующих 

основные общеобразовательные программы 2018 г.), а также с учётом федеральной 

программы воспитания. Федеральная рабочая программа пообществознанию 

углублённого уровня реализует принцип преемственности примерных рабочих 

образовательных программосновногообщего и среднего общего 

образования иориентировананарасширениеиуглубление содержания, представленного в 

федеральной рабочей программе по обществознанию базового уровня. 

2.1.10.5.2. Учебный предмет «Обществознание» выполняет ведущую роль в 

реализации школой функции интеграции молодёжи в современное общество, направляети 

обеспечивает условия формирования российской гражданской идентичности, освоения 

традиционных ценностей многонационального российского народа, социализации 

старших подростков, 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. 

2.1.10.5.3. Содержаниеучебногопредметаориентируетсянасистему 
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теоретических знаний, традиционные ценности российскогообщества, представленныена 

базовом уровне, и обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому 

курсу уровня основного общего образования путём углублённого изучения ряда 

социальных процессов и явлений. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных 

компонентов содержания, включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы 

поведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех 

областях жизни. 

2.1.10.5.4. Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне 

предполагает включение вегосодержание 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 

базовомуровне,раскрываетсявуглублённомкурсевболеешироком 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 отбора и 

построения учебного содержания положен принцип многодисциплинарности обществоведческого 

знания. Разделы курса отражают основы различных социальных наук. 

2.1.10.5.5. Углубление теоретических представлений сопровождается созданием 

условий для развития способности самостоятельного получения знаний на основе 

освоенияразличныхвидов (способов) познания,их примененияпри работе как с 

адаптированными, так и неадаптированными источникамиинформации в условиях 

возрастания роли массовых коммуникаций. 

2.1.10.5.6. Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную 

деятельность, опирающуюсякак натрадиционные формы коммуникации, так и на 

цифровую среду, интерактивные образовательные технологии, визуализированные 

данные, схемы, моделирование жизненных ситуаций. 

2.1.10.5.7. Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает 

получение обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской 

деятельности, характерной для высшего образования. 

2.1.10.5.8. С учётом особенностей социальноговзросленияобучающихся, их 

личного социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их 

интересов и социальных запросов содержание учебного предмета на углублённом уровне 

обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно 

значимых,втомчислеволонтёрских,проектах,расширяющихвозможности 
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профессионального выбора и поступления в образовательные организации, реализующие 

программы высшего образования. 

2.1.10.5.9. 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, закреплённым в 

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, многообразие видов деятельности людей и 

регулирование общественных отношений; 

развитиекомплексаумений,направленныхнасинтезирование информации из разных 

источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных 

социальных ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления 

коммуникации, достижения личных финансовых целей, взаимодействия с 

государственными органами, финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, 

новыхпознавательныхзадачисредствихдостижениясопорой на инструменты 

(способы)социального познания,ценностныеориентиры, элементы 

научнойметодологии; 

обогащениеопытаприменения полученныхзнанийи умений в различныхобластях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для 

освоенияспособов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово- 

экономическимии другими социальнымиинститутами и решениязначимыхдля личности 

задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности,необходимыхдляучастиявжизниобщества,профессиональноговыбора, 
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поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего 

образования, в том числе по направлениям социальногуманитарной подготовки. 

2.1.10.5.10. Общеечислочасов, рекомендованных дляизучения272часа 

часов:в10классе–136часов(4часавнеделю),в11классе136часов(4часа в неделю). 

2.1.10.6. Содержаниеобученияв10классеПоследовательностьизучения темв 

пределах одного раздела может варьироваться. 

2.1.10.6.1. Социальныенауки иихособенности. 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. 

Особенности социального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе 

обществознания. Философия и наука. 

Методыизучениясоциальныхявлений.Сходствоиразличиеестествознанияи 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальныенаукиипрофессиональноесамоопределениемолодёжи. 

2.1.10.6.2. Введениевфилософию. 

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское 

осмысление общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и 

общества.Понятие«социальныйинститут».Основныеинститутыобщества,ихфункциии роль 

в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности 

развития. Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной 

динамики. Эволюцияи революция как формы социального изменения. Влияние массовых 

коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. 

Противоречия общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость 

глобализации и её последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и 

человекперед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. 

Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человека как философская проблема. Духовноеи материальноев человеке. Способность к 

познанию и деятельности – фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии 

личности.Рефлексия.Общественноеииндивидуальноесознание. 

Теоретическоеиобыденноесознание.Формыобщественногосознания:религиозное, 
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нравственное, политическое и другие. Способы манипуляции общественным мнением. 

Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие средств массовой информации 

на массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование 

достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации 

личности. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов 

деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. 

Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. 

Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его 

специфика и роль. Формы рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение 

языковых выражений. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. 

Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. Виды 

объяснений. Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, 

полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, его 

характерные признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. 

Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного 

познания. Дифференциацияи интеграция научного знания.Междисциплинарныенаучные 

исследования. 

Духовная жизнь человекаиобщества. Человеккак духовноесущество. Человеккак 

творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. 

Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурногонаследия 

России. Вклад российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. 

Народная культура. Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание. 

Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное 

искусство. Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. 

Социальные последствия научныхоткрытийиответственностьучёного. Авторитетнауки. 

Достижения российской науки на современном этапе. 

Образованиекакинститутсохраненияипередачикультурного наследия. 

Этика,мораль,нравственность.Основныекатегорииэтики.Свобода воли и 

нравственная оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного 

поведения. 

Этическиенормыкакрегулятордеятельностисоциальных 
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институтовинравственногоповедениялюдей. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностипонаправлениям, связаннымс 

философией. 

2.1.10.6.3. Введениевсоциальнуюпсихологию. 

Социальнаяпсихологиявсистемесоциальногуманитарногознания. Этапы и основные 

направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер 

социальной психологии. 

Теориисоциальныхотношений.Основныетипысоциальныхотношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. 

Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. 

Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное 

взаимодействие как объект социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в 

социальнойпсихологии.Большиесоциальныегруппы.Стихийные группы и массовые 

движения. Способы психологического воздействия в больших социальных группах. 

Феномен психологии масс, «эффект толпы». 

Малыегруппы.Динамическиепроцессывмалойгруппе. 

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня 

развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. 

Конформизм и нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое 

манипулированиеиспособыпротиводействияему. Межличностныеотношениявгруппах. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. 

Психологические проблемы лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в 

ученических группах. 

Антисоциальныегруппы.Опасностькриминальных групп.Агрессивноеповедение. 

Общениекакобъектсоциальнопсихологическихисследований.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. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциальногопсихолога. 

Психологическоеобразование. 

2.1.10.6.4. Введениевэкономическуюнауку. 
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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. Эластичностьспроса 

иэластичность предложения. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары 

роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика 

Российской Федерации по поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного 

регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок 

капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. 

Определение рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Государственная политика регулирования рынка труда в Российской Федерации. 

Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности современного рынка труда в 

Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения 

проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики 

в Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предприятий. 

Малый бизнес.Франчайзинг.Этикапредпринимательства.Развитиеиподдержкамалого и 



286  

среднегопредпринимательствавРоссийскойФедерации. 

Экономическиецелифирмы.Показателидеятельностифирмы. Выручка и прибыль. 

Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, 

средние и предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Эффект масштаба производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная 

стоимость и способы финансирования предприятия. Основные принципы менеджмента. 

Основные элементы маркетинга. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовыеинституты. Банки.Банковскаясистема. ЦентральныйбанкРоссийской 

Федерации.Финансовыеуслуги.Вкладыикредиты.Денежная масса и денежная база. 

Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. 

Денежный рынок. Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая 

безопасность. Цифровые финансовые активы. Монетарная политика. Денежнокредитная 

политика Банка России. Инфляция: причины, виды, социальноэкономические 

последствия. Антиинфляционная политика в Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные 

блага (блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). 

Исключаемость иконкурентностьвпотреблении.Способыпредоставленияобщественных 

благ. Несовершенства рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование 

рынков. Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

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 

внутреннийпродукт(ВВП).Индексыцен.СвязьмеждупоказателямиВВПиВНП. 

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 спросасовокупного предложениядляциклическихколебанийи 
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долгосрочногоэкономическогороста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. 

Сравнительные преимущества в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. 

Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической сфере. 

2.1.10.7. Содержание обучения в 11

 классе Последовательностьизучения тем в пределах одного раздела может 

варьироваться. 

2.1.10.7.1. Введениевсоциологию. 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и 

функции.Этапы и основные направленияразвитиясоциологии.Структурный и 

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. Нация как 

этническая и гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие 

современного мира. Миграционные процессы в современном мире. Конституционные 

основы национальной политики в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические 

характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в 

современной России. Государственная молодёжная политикаРоссийской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. 

Социальное неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в 

информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные 

семейныеценности.Изменениесоциальныхролейвсовременнойсемье.Демографическая и 

семейная политика в Российской Федерации. 

Образованиекаксоциальныйинститут.Функцииобразования. Общее и 

профессиональное образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль 

и 

значениенепрерывногообразованияв информационномобществе.Системаобразованияв 

Российской Федерации. Тенденции развитияобразования в Российской Федерации. 

Религиякаксоциальныйинститут.Рольрелигиивжизниобществаичеловека. 
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Мировыеинациональныерелигии.Религиозныеобъединенияи 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. Социальныеценностиинормы. Отклоняющееся поведение, 

его формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия дляобщества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое 

образование. 

2.1.10.7.2. Введениевполитологию. 

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы. 

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 формирования 

политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 

коммуникация. Политическая система современного российского общества. 

Место государства вполитической системеобщества.Понятиеформыгосударства. 

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. 
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Институтысудопроизводстваиохраныправопорядка. 

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительствасоциальныхинтересов.Гражданскоеобщество. 

Взаимодействиеинститутовгражданскогообществаипубличнойвласти. 

Выборывдемократическомобществе.Институтвсеобщегоизбирательногоправа. 

Избирательный процесс системы. Избирательная система Российской Федерации. и 

избирательные Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины 

и опасность. 

ИнститутПолитическихпартийиобщественныхорганизаций. 

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. Типология элит, особенности их 

формирования в современной России. Понятие политического лидерства. Типология 

лидерства. Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические 

идеологии. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая 

психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический 

выбор. Политическое участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических 

процессов.ОсобенностиполитическогопроцессавсовременнойРоссии. 

Местоирольсредствмассовойинформациивполитическомпроцессе. Интернетв 

политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности 

профессиональной деятельности политолога. 

Политологическое образование. 2.1.10.7.3. Введение в правоведение. 

Юридическаянаука. Этапыиосновныенаправленияразвитияюридическойнауки. 

Правокаксоциальныйинститут.Понятие, признакиифункцииправа.Рольправав 

жизниобщества. Естественное ипозитивное право. Право имораль. Понятие, структура и 

виды правовых норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативныйдоговор, 

правовой обычай, судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое 

государствоигражданскоеобщество.Основныепринципыорганизацииидеятельности 
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механизмасовременного государства. 

Правотворчествоизаконотворчество.Законодательныйпроцесс. 

Системаправа.Отраслиправа.Частноеипубличное,материальноеи 

процессуальное, национальное и международное право. 

Правосознание,правоваякультура,правовоевоспитание. 

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, ихвиды. 

Правоспособностьи дееспособность. Реализацияи применениеправа, правоприменительные 

акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданствокак 

политикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 

основания приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по 

правамребёнка при Президенте Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская 

обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской 

Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной 

власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, 

полномочия и функции. 

Федеральноесобрание –парламентРоссийскойФедерации,порядокформирования и 

функции. Правительство РоссийскойФедерациии федеральныеорганыисполнительной 

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. 
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Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые 

отношения:понятиеивиды.Субъектыгражданскогоправа. Физические и 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.Источникисемейногоправа.Семьяибрак как социально-правовые 

институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. 

Порядок заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности 

членов семьи (супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. 

Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека ипопечительство. 

Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. 

Порядок приёма на работу. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового 

договора. Видырабочего времени. Времяотдыха. Заработная плата.Трудовойраспорядок и 

дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. Виды трудовых 

споров. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской 

Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные 

правоотношения. Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие 

требования к организации приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в 

системе государственной службы. Административное правонарушение и 

административная ответственность, виды наказаний в административном праве. 

Административная ответственность несовершеннолетних. Управление использованием и 

охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и 

обязанности потребителей финансовых услуг. 
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Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданскоепроцессуальноеправо.Принципыгражданскогосудопроизводства. 

 

Участникигражданскогопроцесса.Стадиигражданскогопроцесса. 

Арбитражныйпроцесс.Административныйпроцесс. 

 

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. 

Субъекты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты 

международного права.Международная защита прав человека. 

Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные 

виды юридических профессий. 

2.1.10.8. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на 

уровне среднего общего образования. 

2.1.10.8.1. Личностные результаты программы по обществознанию на уровне 

среднего общего образования отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системойценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности. 

2.1.10.8.2. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего 

образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

законаи правопорядка; 
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принятие традиционных национальных, общечеловеческихгуманистических 

и демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами всоответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

Родину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонарода России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения; 

способностьоценивать ситуациюи приниматьосознанныерешения,ориентируясь 

наморально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношение к своим родителям, созданию семьи наосновеосознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,ьвключаяэстетикубыта, научногоитехнического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различныевидыискусства, традиции и творчество 

своегои других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 
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стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношенияк своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическомуи психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, 

способностьинициировать, планировать исамостоятельно выполнятьтакую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивацияк эффективномутрудуи постоянному профессиональному 

росту,к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей 

жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящихвред 

окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально- 

экономической и политической коммуникации; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюи 
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исследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе; 

мотивациякпознаниюитворчеству,обучениюисамообучениюнапротяжениивсей жизни, 

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

2.1.10.8.3. В процессе  достижения личностных результатов освоения 

обучающимися  программы среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональныйинтеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себев 

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; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижению цели и успеху, 

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

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальныхнавыков, включающихспособность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

2.1.10.8.4. 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. 

2.1.10.8.4.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять 

критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, 

выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальныхявлениях 

ипроцессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы сучётом анализаимеющихся ресурсов и 

возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие 

её целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 

2.1.10.8.4.2. 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 готовность к самостоятельному поиску 

методоврешенияпрактическихзадач, применениюразличных методовпознания,включая 

специфические методы социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсоздании 

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 ипроцессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оцениватьих достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметьпереноситьзнанияобобщественныхобъектах,явленияхи процессахв 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей,комплекса 
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социальныхнаук,учебныхивнеучебныхисточниковинформации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

2.1.10.8.4.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения 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, факторахсоциальной 

динамики из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая 

статистические данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие 

правовыми моральноэтическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности,гигиены, ресурсосбережения, правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2.1.10.8.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общениякак 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникации вовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновести 

диалог, учитывать разные точки зрения; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковых средств. 

2.1.10.8.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы, 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиив 
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жизненных ситуациях, включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, 

собственныхвозможностейипредпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям,возникающимпознавательнойипрактической деятельности, 

в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета наосновеличныхпредпочтений, проявлять 

интерес к социальной проблематике; 

делатьосознанныйвыбор стратегий поведения,решений приналичии 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. 

2.1.10.8.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результатпо разработанным критериям; 

предлагать новыеучебноисследовательскиеисоциальныепроекты,оцениватьидеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

2.1.10.8.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий 

имыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 
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приниматьсебя, понимаясвоинедостаткии достоинства; 

учитыватьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

2.1.10.8.5. Предметныерезультатыосвоения программы по обществознанию. 

 

Кконцу10класса обучающийсябудет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономическойнауки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях 

развития, месте и роли в социальном познании, в постижении и преобразовании 

социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, 

необходимостькомплексного подходакизучениюсоциальныхявленийипроцессов, знать 

ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как 

системность общества, разнообразие его связей с природой, единство и многообразие в 

общественном развитии, факторы и 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; природа межличностных конфликтов и 

пути их разрешения; экономика как объект 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 впроцессе 

общественного развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 

конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней торговли, 

налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включая типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, 

доказательство, наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; 

методы социальной психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных 

оценок,анализдокументовдляпринятияобоснованныхрешений,планированияи 
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достижения познавательных и практических целей, включая решения о создании и 

использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования 

финансовых услуг, выборе будущей профессиональнотрудовой сферы, о возможностях 

применениязнанийосновсоциальных наук в различныхобластях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы 

обществ, формыобщественного сознания, виды деятельности,виды потребностей, формы 

познания, уровнииметодынаучного знания, формыкультуры, типымировоззрения;типы 

социальныхотношений, 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 теоретическиеподходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическомуровнях при анализе 

социальныхявлений, вести дискуссию, втомчисле прирассмотренииведущих 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 малыхгруппах, влияниягрупп на 

поведение людей, особенностей общения в информационном обществе, причин 

возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной 

ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего 

бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной 

справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, ранжировать источники 

социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности 

сведений, проводить с опорой на полученные из различных источников знания учебно- 

исследовательскую и проектную работу по философской, социально-психологической и 

экономической проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь 

анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, 

самооценки,самоконтроля,межличностноговзаимодействия,использоватьегопри 
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решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать 

примерами из личного социального опыта, фактами социальной действительности, 

модельнымиситуациями,теоретическимиположениямиразделов«Основыфилософии», 

«Основы социальной психологии», «Основы экономической науки», включая положенияо 

влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах 

манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в рассуждениях при 

ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных сведений при работе с 

социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованием 

нравственныхкатегорий,выборерациональныхспособовповедения людей в экономике в 

условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в 

экономической сфере, практике поведения на основе этики предпринимательства, о 

способах защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного 

и безопасного поведения при пользовании финансовыми услугами и современными 

финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на 

рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно 

заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной практике, 

рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы 

социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлятьумения,необходимыедляуспешногопродолжения образования в высшей 

школе по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение 

самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах, способность ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, социальной 

психологией и экономической наукой. 

2.1.10.8.6. Предметныерезультатыосвоения программы по 

обществознанию. 

Кконцу11класса обучающийсябудет: 

владеть знаниямиоснов социологии, политологии,правоведения, включаязнанияо 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте ироли 

в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной 

действительности;объяснятьвзаимосвязьсоциальныхнаук, необходимостикомплексного 
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подхода к изучению социальных явлений и процессов, знания ключевых тем,исследуемых 

этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальная 

стратификация, социальная мобильностьвсовременномобществе, 

статусноролеваятеорияличности,семья и её социальная поддержка, нация как 

этническаяигражданскаяобщность,девиантноеповедение 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 конституционногострояРоссии, 

конституционно-правовой статусвысшихоргановвласти в Российской Федерации, основы 

деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления 

правового нигилизма; 

владетьзнаниямиобобществекаксистемесоциальныхинститутов, о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных 

институтов, включая семью, образование, религию, институты всфере массовых 

коммуникаций, в том числесредства массовой информации, институты социальной 

стратификации, базовые политические институты, включая государство и институты 

государственной власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 

власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, 

институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных 

организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, 

включаянепосредственно право как социальный институт, институтыгражданства, брака, 

материнства, отцовства и детства, наследования;овзаимосвязии 

взаимовлиянииразличныхсоциальныхинститутов,обизмененииихсостава и функций в 

процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на 

укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о способах и 

элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, 

о конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности 

цифровой среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 

включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое 

наблюдение, анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как 

нормативно-ценностныйподход,структурнофункциональныйанализ,системный, 
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институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, такие как 

формально-юридический,сравнительноправовойдляпринятияобоснованныхрешений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли 

участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической 

коммуникации, в деятельности политических партий и общественно- политических 

движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 

профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, 

формы государства, типы политических режимов, формы правления и государственно- 

территориального устройства, виды политических институтов, типы политическихпартий, 

виды политических идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, 

источники права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; 

уметьсоотноситьразличныетеоретическиеподходы,делать выводы и 

обосновывать ихнатеоретическомифактическоэмпирическомуровнях прианализе 

социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных 

процессов и их особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения 

традиционных семейных ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, 

причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль 

политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль средств 

массовой информации в формировании политической культуры личности, трансформация 

традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов,соотношение 

права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя 

источники научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации 

по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с 

опорой на полученные из различных источников знания учебноисследовательскую, 

проектно- исследовательскую и другую творческую работупо 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; 
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уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознанияисамооценки,самоконтроля,межличностноговзаимодействия,выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении 

жизненных проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, средства 

массовой информации, религия), с деятельностью различных политических институтов 

современного общества, политической социализацией и политическим поведением 

личности, 

её политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в 

политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в 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, политике как общественном явлении, структуре, 

ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических нормах и 

ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в 

демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, 

влиянии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав 

человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты 

интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда 

несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах преступности, необходимой 

обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса,развитии 

правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействоватьс 

социальнымиинститутаминаосновеправовыхнормдляобеспечениязащиты правчеловекаи 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно 

заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной 

практике,рассматриваемойнапримерахматериаларазделов«Основысоциологии», 

«Основыполитологии»,«Основы правоведения»; 

проявлятьумения,необходимыедляуспешногопродолжения 

образованияввысшейшколепонаправлениямсоциальногуманитарнойподготовки, 
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включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 

деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных 

источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность 

ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с 

социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности 

социолога, политолога, юриста. 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый 

уровень). 

2.1.11.1. Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень) 

разработана на основе федеральной рабочей программы по учебному предмету "География" 

(предметная область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно – программа 

по географии, география), включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по географии 

2.1.11.2. Пояснительнаязаписка. 

2.1.11.2.1. Программа по географии составленанаосноветребований к 

результатамосвоенияООПСОО,представленныхвФГОССОО,атакже на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

образовательной программы основного общего образования. 

2.1.11.2.2. ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФГОС СОО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ. 

2.1.11.2.3. Программа по географии даёт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделамитемамкурса, даёт распределение учебных часовпо 

тематическимразделамкурсаипоследовательностьихизучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

 обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

Присохранениинацеленностипрограммыпогеографиинаформированиебазовых 
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теоретическихзнаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию 

геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыков 

самостоятельнойпознавательнойдеятельностисиспользованиемразличныхисточников. 

Программа по географии даёт возможность дальнейшего формирования у обучающихся 

функциональной грамотности — способности использовать получаемые знания для 

решенияжизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальныхотношений. 

2.1.11.2.4. География ‒ это один из учебных предметов, способных успешно 

выполнитьзадачуинтеграциисодержанияобразованиявобласти естественныхи 

общественных наук. 

2.1.11.2.5. Восновусодержаниягеографииположеноизучение единого и 

одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на 

формировании у обучающихся целостного представления о ролиРоссиив современном 

мире. Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, 

междисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация 

географии, что позволило более чётко представить географические реалии происходящих 

в современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, 

социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

2.1.11.2.6. Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитаниечувствапатриотизма,взаимопониманиясдругиминародами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности,c ролью России как составной 

части мирового сообщества; 

воспитаниеэкологическойкультурынаосновеприобретения 

знанийовзаимосвязиприроды,населенияихозяйстванаглобальном, 

региональномилокальном уровняхи формирование ценностногоотношения кпроблемам 

взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира, завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 

умений, направленных на использование их в реальной действительности; 
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приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение 

целей устойчивого развития. 

2.1.11.2.7. 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. 

2.1.11.2.8. Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениягеографии,– 

68 часов:поодномучасувнеделюв10и11классах. 

2.1.11.3. Содержание обучения географии в 10 классе. 

2.1.11.4. 2.1.11.3.1. География как наука. 

2.1.11.3.1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географическиепрогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование 

в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических 

исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы 

как результат географических исследований. 

2.1.11.3.1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры: 

географическая картинамира,географическоемышление,языкгеографии.Их значимость для 

представителей разных профессий. 

2.1.11.3.2. Природопользованиеигеоэкология. 

2.1.11.3.2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, 

еёформирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

2.1.11.3.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации». 

2.1.11.3.2.3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные 

явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение 

окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели 

устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые 

природные территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, 

связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями 

климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов 

наблюдения (исследования). 
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2.1.11.3.2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных 

ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе 

России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение — егопричины и распространение. Роль природных ресурсов 

Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечестваи 

перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по 

выбору) по источникам географической информации», «Определение 

ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов». 

2.1.11.3.3. Современнаяполитическаякарта. 

2.1.11.3.3.1. Политическаягеографияигеополитика.Политическаякарта мира и 

изменения, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического 

мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое 

положение. Специфика России как евразийского и приарктического государства. 

2.1.11.3.3.2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: 

критерииих выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

2.1.11.3.4. Населениемира. 

2.1.11.3.4.1. Численностьивоспроизводствонаселения.Численностьнаселения мира 

идинамикаеёизменения.Воспроизводствонаселения,еготипыиособенностив 

странахсразличнымуровнемсоциально-экономическогоразвития(демографический 

взрыв,демографическийкризис,старениенаселения).Демографическая 

политикаи еёнаправленияв странахразличныхтиповвоспроизводстванаселения. Теория 

демографического перехода. 

Практические работы:«Определение исравнение темпов роста населениякрупных 

по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по 

выборуобучающихся)», «Объяснениеособенностидемографическойполитики в странах с 

различным типом воспроизводства населения». 

2.1.11.3.4.2. Состави структура населения. Возрастнойиполовой составнаселения 

мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально- 

экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые 

семьии группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и 

национальные религии, главные районы распространения. Население мира и 

глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные 

цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 
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Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах 

различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастныхпирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран наоснове анализа 

различных источников географической информации». 

2.1.11.3.4.3. Размещение населения. Географические особенностиразмещения 

населенияифакторы,егоопределяющие.Плотностьнаселения,ареалывысокойинизкойплотностин

аселения.Миграциинаселения:причины,основныетипы и направления. 

Расселениенаселения:типыиформы.Понятиеобурбанизации,еёособенности в странах различных 

социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в 

соотношениигородскогоисельскогонаселенияразныхрегионовмиранаосновеанализастатист

ических данных». 

2.1.11.3.4.4. Качество жизни населения.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». 

2.1.11.3.5. Мировоехозяйство. 

2.1.11.3.5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития 

мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное 

развитие мирового хозяйства. Отраслевая, территориальнаяи функциональная структура 

мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли 

международной специализации. Условия формирования международной специализации 

стран и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географическом 

разделении труда. 

Практическаяработа«Сравнениеструктуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран». 

2.1.11.3.5.2. Международная экономическая интеграция и глобализация мировой 

экономики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные 

отраслевыеирегиональныеэкономические союзы. Глобализациямировой экономикииеё 

влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные 
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Корпорации (ТНК) иихрольвглобализациимировойэкономики. 

2.1.11.3.5.3. Географияглавныхотраслеймировогохозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевыхитопливныхресурсов.Страны-лидерыпозапасамидобыченефти, природного газа 

и угля. 

Топливно-энергетическийкомплексмира:основныеэтапыразвития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны- 

производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация 

стран- экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её 

географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». 

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЭ. Страны- лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. 

Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно- 

энергетических и сырьевых ресурсов в мировойэкономике. 

Металлургиямира.Географическиеособенностисырьевойбазы чёрной 

ицветнойметаллургии.Ведущиестраны-производителииэкспортёры стали, меди и 

алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияниеметаллургии на 

окружающуюсреду.МестоРоссиив мировомпроизводстве и экспортецветных и чёрных 

металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны- 

производители и экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и 

микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 

страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии 

органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продукции 

целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной 

промышленностина окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике 

измененияобъёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития 

отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства 

основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России 

как одного из главных экспортёров зерновых культур. 
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Животноводство.Ведущиеэкспортёрыиимпортёрыпродукцииживотноводства. 

Рыболовствоиаквакультура:географическиеособенности. 

Влияниесельскогохозяйстваиотдельныхегоотраслейнаокружающуюсреду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на 

основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и 

импортёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и 

транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и 

туризм. 

2.1.11.5. Содержаниеобучениягеографиив11классе. 

2.1.11.6. 2.1.11.4.1.Регионыи страны. 

2.1.11.4.1.1. Регионымира.Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная 

Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

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

Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. 

Общие чертыи 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)». 

2.1.11.4.1.2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, 

Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая 

экономико- географическая характеристика. Общие черты и особенности природно- 

ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико- 

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и 

сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об 

экспорте основных видов продукции». 

2.1.11.4.1.3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), 

общая экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического 

положенияприродно-ресурсногокапитала,населения,хозяйствастранАмерики, 
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современныепроблемы(напримереСША,Канады,Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры 

хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

2.1.11.4.1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико- 

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населенияи 

хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства 

стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли 

сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

2.1.11.4.1.5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности 

географического положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения 

населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природно- 

ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. Географическаяи товарная 

структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Место в международном географическом разделении труда. 

2.1.11.4.1.6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 

карте мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических 

связей России в новых экономических условиях». 

2.1.11.4.2.Глобальныепроблемычеловечества. 

Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические,демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины 

ростаглобальнойи региональной нестабильности. Проблема разрывавуровне социально- 

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные 

экологические проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на 

природу и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. 

Проблема глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных 

бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных 

ресурсов и ухудшения ихкачества, проблемыопустыниванияи деградации земель и почв, 

проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и 

освоения его ресурсов. 
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Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, 

роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки 

человечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 

глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации и 

участия России в их решении». 

2.1.11.7. Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

2.1.11.7.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногои 

ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаи 

правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамив соответствиисих 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

ксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,свою 
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Родину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонарода России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода;сформированностьнравственного 

сознания, этического поведения; 

способностьоценивать ситуациюи приниматьосознанныерешения,ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего наоснове 

формирования элементов географической и экологической культуры; 

ответственноеотношение к своим родителям, созданию семьи наосновеосознанного 

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; 

убеждённость в значимости для личностии общества отечественногои 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 диалогекультур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира для применения различных источников 

географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 
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6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе 

безопасногоповедения в природной среде, ответственного отношения к своемуздоровью; 

потребностьв физическом совершенствовании, занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятиевредных привычек и иных форм причинения вреда физическомуи 

психическомуздоровью; 

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 осознанныйвыборбудущейпрофессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобальногохарактера экологическихпроблем и географических 

особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей среде; 

умение прогнозировать, в том численаосновеприменениягеографическихзнаний, 

неблагоприятныеэкологические последствия предпринимаемыхдействий, предотвращать 

их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

2.1.11.7.2. В результате изучения географии на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные учебные 

познавательные действия, универсальные учебные коммуникативные действия, 

универсальные учебные регулятивные действия. 

2.1.11.7.2.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 
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самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатыватьпланрешениягеографическойзадачисучётоманализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач вусловиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

2.1.11.7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных,социально-экономическихигеоэкологическихобъектов,процессовиявлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

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

числе при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

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; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

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

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

2.1.11.7.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения работатьс 

информацией как часть универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии,и 

поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления ивизуализацииинформации с учётом 

её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий (в 

томчислеиГИС) 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. 

2.1.11.7.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общениякак 

часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов с использованием языковых средств. 

2.1.11.7.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщий 
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результатпоразработаннымкритериям; 

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

практической значимости. 

2.1.11.7.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части универсальных учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемыс учётом имеющихсяресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; оценивать 

приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2.1.11.7.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтролякак части универсальных учебных регулятивных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 

владеть навыкамипознавательной рефлексии какосознаниясовершаемыхдействий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения;приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатов 

деятельности; 

2.1.11.5.2.8 У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональноесостояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способностьадаптироваться 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, 

учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюи 
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сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

2.1.11.5.2.9.Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияпринятия себя и 

других как части универсальных учебных регулятивных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиисвоёповедение; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;признавать своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

2.1.11.7.3. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 10 класса должны отражать: 

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

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числев России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектови территориальной организации природы и общества: выбиратьи 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; 

приводитьпримерынаиболеекрупныхстранпочисленности населенияи площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, 

странсразличнымиформамиправленияигосударственного устройства,стран-лидеровпо 

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: различатьгеографические процессыи явления:урбанизацию, субурбанизацию, 

ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и 

демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания обосновных географических закономерностях для определения и 

сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в 

томчисле:дляопределенияисравненияпоказателейуровняразвитиямировогохозяйства 
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(объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, 

характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 

населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической 

информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными,водными, 

земельными 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 игеоэкологическими 

процессамииявлениями;междуприроднымиусловиями 

иразмещениемнаселения,втомчислемеждуглобальнымизменениемклиматаи изменением 

уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью ивозможными изменениями в 

размещении населения, между развитием науки и технологии и возможностями человека 

прогнозировать опасные природные явления и противостоятьим; 

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; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

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

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

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, демографический переход, старение населения, состав 

населения, структура населения, экономическиактивное население, индекс человеческого 

развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические 

беженцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация,международноегеографическоеразделениетруда,отраслеваяитерриториальн

ая 
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структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая 

революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское 

хозяйство, глобализациямировой 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 

воздействияприродныхиантропогенныхфакторов:определятьцелиизадачипроведения 

наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения 

(исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географическойинформациидляполученияновыхзнанийо природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их 

развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической 

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

геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразличного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные 

показатели,характеризующиеизученныегеографические объекты, 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 ипротиворечивуюгеографическуюинформациюдля решенияучебных 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 

мираиРоссии,ихобеспеченностиприроднымиичеловеческимиресурсами, 
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хозяйственногопотенциала,экологическихпроблем; 

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 

отдельныхотраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюизразличных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8)  сформированностьуменийприменятьгеографическиезнаниядля объяснения 

изученныхсоциально-экономическихигеоэкологическихпроцессовиявлений, втом 

числе: объяснять особенности демографическойполитикивстранахсразличным 

типомвоспроизводстванаселения,направлениямеждународныхмиграций,различияв 

уровняхурбанизации,вуровнеикачествежизнинаселения,влияниеприродно- ресурсного 

капитала на формирование отраслевой структурыхозяйства отдельныхстран; 

использоватьгеографическиезнанияомировомхозяйствеинаселениимира,об 

особенностяхвзаимодействияприродыиобществадлярешенияучебныхи(или) 

практико-ориентированныхзадач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейшихсоциально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления,втомчислеоцениватьприродно-ресурсныйкапиталоднойиз 

странсиспользованиемисточниковгеографическойинформации,влияниеурбанизациина 

окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и 

измененияегоотраслевойитерриториальнойструктуры,изменение климата и уровня 

Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в 

атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

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

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: 

различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня 

Мировогоокеана,вобъёмахвыбросовпарниковыхгазоввразныхрегионахмира, 
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изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере 

регионов и стран мира, напланетарном уровне. 

2.1.11.7.4. Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 11 класса должны отражать: 

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

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

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 

объектови территориальной организации природы и общества: выбирать 

и использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описыватьположениеивзаиморасположение регионов и 

странв пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения ихозяйства 

регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и 

изученных странах; 

использоватьзнанияобосновныхгеографическихзакономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных

 стран; сравнения регионов мира и изученных 

стран поуровнюсоциально-экономическогоразвития,специализацииразличных стран 

ипоихместувМГРТ;дляклассификациистранотдельныхрегионов 

мира,втомчислепоособенностямгеографическогоположения,форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации; 

устанавливатьвзаимосвязимеждусоциально-экономическимиигеоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 
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4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

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

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

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

населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), 

«сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое 

сельскоехозяйство;глобализациямировойэкономикиидеглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения 

(исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения 

(исследования); 

6) сформированностьуменийнаходитьииспользоватьразличныеисточники 

географической   информации для  получения   новых    знаний о 

природных и  социально-экономических процессах  и   явлениях,   выявления 

закономерностейитенденцийихразвития,прогнозирования:выбиратьииспользовать 

источникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые, 

видео-ифотоизображения,геоинформационныесистемы),адекватные решаемымзадачам; 

сопоставлять  и  анализировать  географические   карты  различной 

тематики  и другие  источники географической информации  для выявления 

закономерностейсоциально-экономических,   природных   и   экологических 

процессовиявленийнатерриториирегионовмираиотдельныхстран; 

определятьисравниватьпо географическим картамразногосодержанияи другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и 

явления,происходящиевних;географическиефакторымеждународнойхозяйственной 
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специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; определять и находитьв комплексе источников недостоверную и 

противоречивуюгеографическуюинформациюорегионахмираистранах 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, 

необходимуюдляизучениярегионовмираистран(втомчисле иРоссии), их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, 

глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в том числе в России); 

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

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира 

и изученных стран; их отраслевой итерриториальной структуре их хозяйств, 

географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников; 

критически оценивать иинтерпретировать информацию, получаемую изразличных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированностьуменийприменятьгеографическиезнания 

дляобъясненияизученныхсоциально-экономическихигеоэкологических явлений и 

процессов в странах мира: объяснять географические особенности стран с разным 

уровнемсоциально-экономическогоразвития,втомчислеобъяснять различие в составе, 

структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной 

специализации стран и роль географических факторов в её формировании; особенности 

проявления глобальных проблем человечества в различных странах с использованием 

источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразныхявленийипроцессов:оцениватьгеографическиефакторы,определяющие 
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сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических 

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

политико- географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние 

международных миграций 

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

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в 

мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки 

зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и 

России; изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества,оприродныхисоциально-экономическихаспектахэкологическихпроблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

2.1.12. Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура». 

2.1.12.1. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») 

(далее соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по физической культуре. 

2.1.12.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

физической культуры, характеристику психологических предпосылок к её изучению 

обучающимися, место вструктуре учебногоплана, атакжеподходыкотборусодержания, к 

определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

2.1.12.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.12.4. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 

каждыйгодобучения. 

2.1.12.5. Пояснительнаязаписка. 

2.1.12.5.1. Программапофизическойкультуренауровнесреднегообщего 
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образования разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

(далееФГОССОО), атакженаосновехарактеристики планируемыхрезультатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной федеральной программе воспитания для общеобразовательных организаций. 

2.1.12.5.2. 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. 

2.1.12.5.3.  При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически 

крепком идееспособномподрастающемпоколении,способномактивновключаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности 

физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного 

творческого долголетия. 

2.1.12.5.4. В программе по физической культуре нашли свои отраженияобъективно 

сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, 

условия деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, 

учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного образования, 

внедрение новых методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. 

2.1.12.5.5. При формировании основ программы по физической культуре 

использовалисьпрогрессивные идеи и теоретические положенияведущихпедагогических 

концепций, определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование 

гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, ответственности за 

судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющаяосновы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их 

включение вкультурную и общественную жизнь страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу 

саморазвития и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 

ориентирующаяучебно-воспитательныйпроцесснавнедрение новыхтехнологий и 
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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. 

2.1.12.5.6. В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая 

культура» в качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, 

укреплениюздоровья,повышениюфункциональныхиадаптивныхвозможностей систем 

организма,развитиюжизненноважныхфизическихкачеств. 

2.1.12.5.7. Программа обеспечивает преемственность с ФОП ООО и 

предусматриваетзавершение полного курса обучения школьников в области физической 

культуры. 

2.1.12.5.8. Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В программе по физической культуре для 10–11 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом 

образе жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по использованию 

современных систем физической культуры в соответствии с личными интересами и 

индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и 

трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре по 

трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств 

и функциональных возможностей организма занимающихся, повышением егонадёжности, 

защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижениеобучающимися оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению нормативных 

требований комплекса «Готовк труду и обороне». 

Обучающаянаправленностьпредставляетсязакреплениемоснов 

организацииипланированиясамостоятельныхзанятийоздоровительной, спортивно-

достиженческойиприкладно-ориентированнойфизическойкультурой, 
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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 структурнойорганизации 

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 

социализациишкольниковнаоснове формирования научных представленийо социальной 

сущности физической культуры, её месте и роли вжизнедеятельности 

современногочеловека,воспитаниисоциальнозначимыхиличностных 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. 

2.1.12.5.9. Центральной идеей конструирования программы по физическойкультуре 

и её планируемых результатов в средней общеобразовательной школе является 

воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их 

физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе системно-структурной организации учебного содержания, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

2.1.12.5.10. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла содержание программы по физическойкультуре 

представляется системой модулей,которые структурнымикомпонентамивходятвраздел 

«Физическоесовершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки19), 

спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

учащихся,освоениеимитехническихдействийифизическихупражнений, 
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содействующихобогащениюдвигательногоопыта. 

Вариативныемодулиобъединенывпрограммепофизическойкультуремодулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается 

образовательной организацией на основе Федеральной модульной программы по 

физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

19.Исходяизинтересовучащихся,традицийконкретногорегионаили 
 

 

образовательнойорганизациимодуль«Спортивнаяифизическаяподготовка»может С 

учётом климатических условий, лыжная подготовка может быть заменена либо другим 

зимним видом спорта, либо видом спорта из Федеральной модульной программы по 

физической культуре. разрабатываться учителями физической культуры на 

основесодержаниябазовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре в помощь учителям 

физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное наполнение 

модуля 

«Базоваяфизическаяподготовка». 

2.1.12.5.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

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

часавнеделю). 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). 

2.1.12.5.12. Вариативныемодулипрограммыпофизическойкультуре, включая и 

модуль «Базовая физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого 

взаимодействия с организациями системы дополнительного образования, на спортивных 

площадках и залах, находящихся в муниципальной и региональной собственности. 

2.1.12.5.13. Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при 

отсутствии должныхусловийдопускается заменять раздел «Лыжныегонки»углублённым 

освоением содержания разделов «Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». 

В свою очередь тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии 

соответствующихусловийиматериальнойбазыпо решениюместныхоргановуправления 

образованием. 
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2.1.12.6. Содержаниеобученияв10классе. 

2.1.12.6.1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальноеявление. Истокивозникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направлений её развития 

(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её 

связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, 

связанное с преобразованием физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном 

обществе, основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, 

прикладно-ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готовктруду и обороне» как 

основа прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса 

«Готов к труду и обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – 

СССР) и Российской Федерации. Характеристика структурной организации комплекса 

«Готов к труду и обороне» в современном обществе, нормативные требования пятой 

ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный Закон Российской Федерации «О 

физической культуре и спорте вРоссийской Федерации», Федеральный Закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как 

базовая ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, 

ихсвязь с занятиями физической культурой. Общие представленияобистории и развитии 

популярных систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и 

предметное содержание. 

2.1.12.6.2.Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Физкультурно-оздоровительныемероприятиявусловияхактивногоотдыха и досуга. 

Общее представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа 

жизни современного человека (профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы 

и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых 

занятий оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических 

нагрузок и содержательного наполнения. 
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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. 

2.1.12.6.3.Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной 

гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, 

предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при длительной 

работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, 

выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. 

Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Баскетбол.Техникавыполненияигровыхдействий:вбрасывание мяча с лицевой 

линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. 

Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровойдеятельности. Закрепление 

правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока»,атакующий 

удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление 

правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная 

подготовка».Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине,плавание 

на боку, прыжки в водувниз ногами. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действийв стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
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2.1.12.7. Содержаниеобученияв11классе. 

2.1.12.8. 2.1.12.7.1.Знанияофизическойкультуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации 

организма в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, 

характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа 

жизни и их влияние наздоровье современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 

физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная 

гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа 

жизни. 

 Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», 

цельи задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая 

культура в режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение 

индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной физической 

культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и 

значениезанятийфизическойкультуройвукрепленииисохраненииздоровьявразных 

возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 

физическойкультурой.Причинывозникновениятравми способыихпредупреждения, 

правила профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой. 

Способыиприёмыоказанияпервойпомощиприушибахразныхчастейтелаисотрясении

мозга,переломах,вывихахиранениях,обморожении, солнечноми тепловом ударах.  

2.1.12.7.2. Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 

жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического 

напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их 

проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правилаорганизации 

и проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их 

воздействие на организм человека. 

Банныепроцедуры,ихназначениеиправилапроведения,основныеспособы 
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парения. Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

«Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к 

выполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения 

направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения 

обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и 

оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её 

направленности по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации 

содержания физической нагрузки. 

2.1.12.7.3. Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики 

острыхреспираторныхзаболеваний,целлюлита,снижениямассытела. Стретчинги шейпинг 

как современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы 

организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при 

планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов 

итактическихдействийвусловияхучебнойиигровойдеятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмови тактических 

действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессеигровой 

деятельности. Совершенствованиеосновных технических приёмов и 

тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические 

единоборства». Атлетические единоборствав системе профессионально-ориентированной 

двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочныхзанятий. 

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 

действийв стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 

нормативовкомплекса«Готовктрудуиобороне»сиспользованиемсредствбазовой 
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физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

2.1.12.7.4. Рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая 

подготовка». 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 

общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом 

собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивныхмячей, штангии других). Комплексы упражненийна тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке 

и других). Броски набивного мяча двумя иоднойрукойизположенийстояисидя 

(вверх,вперёд,назад,встороны,снизуи сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжкичерез 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным 

отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висеи 

упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным 

отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). 

Подвижныеигрыссиловойнаправленностью(импровизированный баскетболснабивным 

мячом и другое). 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместевмаксимальномтемпе(вупоре 

огимнастическуюстенкуибезупора).Челночныйбег.Бегпоразметкес 

максимальнымтемпом.Повторныйбегсмаксимальнойскоростью и максимальной частотой 

шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной 

скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полуи на разной высоте. Стартовые 

ускорения по дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся 

мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисногомяча 

послеотскокаот пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах 

правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением по 

прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении смаксимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную 

высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу илиподвешенныхна высоте). Эстафеты и 

подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых 

видовспорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегипередвижениеналыжахв 
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режимахумереннойибольшойинтенсивности.Повторныйбегипередвижение на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш- бросок на 

лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и 

малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную 

и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной поширине 

опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. 

Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение наточность дифференцированиямышечныхусилий.Подвижные и 

спортивные игры. 

Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнений 

(активныхипассивных),выполняемыхсбольшойамплитудойдвижений. 

Упражнениянарастяжениеирасслаблениемышц.Специальныеупражнениядляразвития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно- 

образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль«Гимнастика». 

Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,назад,в 

сторонысвозрастающейамплитудойдвиженийвположениистоя,сидя, 

сидяногивстороны.Упражнениясгимнастическойпалкой(укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих 

упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных 

и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития 

подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитиекоординации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, 

преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическуюскакалку 

наместе и с продвижением. 

Прыжкинаточностьотталкиванияиприземления. 

Развитиесиловыхспособностей.Подтягиваниеввисеиотжиманиевупоре. 
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Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы 

атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» 

(с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

 

Развитиевыносливости.Бегсмаксимальнойскоростьюврежиме 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». 

Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковыеупражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 

полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с 

продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой 

ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощениеми без 

него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением 

на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальной 

скоростьюитемпомсопоройнарукиибезопоры.Максимальныйбегвгоркуисгорки. 
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Повторныйбегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростью(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 

развитиекоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей 

«Гимнастика»и «Спортивныеигры»).Модуль«Зимниевидыспорта». 

Развитиевыносливости.Передвиженияналыжахсравномерной скоростью в

 режимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, 

бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах,проездчерез 

«ворота»ипреодолениенебольшихтрамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). 

Ускоренияс изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) 

шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров 

левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. 

Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и 

правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. 

Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ногес места и с разбега. Прыжки с поворотами на 

точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при 

встречном бегевколоннах. Кувырки вперёд, назад, боком споследующим рывком на3–5м. 

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 

местесповоротомна180 и360.Прыжкичерезскакалку вмаксимальномтемпенаместе и 
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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. 

Развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно- интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 

баскетбол сувеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного 

мяча понеподвижнойиподвижноймишени.Акробатическиеупражнения (двойные и 

тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по 

гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжкипо 

разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной 

рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после 

отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующимускорением.Бегс максимальнойскоростьюпопрямой, 

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.Прыжкинаобеихногахсдополнительнымотягощением(вперёд,назад,вприседе, с 

продвижением вперёд). 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинныедистанции. 
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Повторныеускорениясуменьшающимсяинтерваломотдыха.Повторныйбег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий 

бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в 

режимебольшой и умеренной интенсивности. 

2.1.12.9. Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне среднего общего образования. 

2.1.12.9.1. В результате изучения физической культуры на уровне среднегообщего 

образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногои 

ответственного члена российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаи 

правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии,дискриминациипо социальным,религиозным,расовым,национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиисих 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своемународу, чувства ответственности передРодиной,гордостиза свой край, свою 

Родину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонарода России; 

ценностное отношение кгосударственным символам, историческому иприродному 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственностьза его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода;сформированность 
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нравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоценивать ситуациюи приниматьосознанныерешения,ориентируясь 

наморально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственноеотношение к своим родителям, созданию семьи наоснове 

осознанногопринятияценностейсемейнойжизнивсоответствии страдицияминародов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различныевидыискусства, традиции и творчество 

своегои других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и обществаотечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства,стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственного 

отношенияк своему здоровью; 

потребностьв физическом совершенствовании, занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинениявреда 

физическомуи психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеприобретённыхуменийинавыков,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность;интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности, 

умениесовершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 
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экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознание глобального 

характера экологических проблем; 

планированиеи осуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающей среде; 

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. 

2.1.12.9.2. В результате изучения физической культуры на уровне среднегообщего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

2.1.12.9.2.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения, 

классификации иобобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 
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2.1.12.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладениевидамидеятельностипополучениюновогознания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (втом числе при создании 

учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 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; 

уметь переносить знания в познавательную и практическуюобласти 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

2.1.12.9.2.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения работатьс 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информацииразличных видов и форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 
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использоватьсредстваинформационных  и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных  задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2.1.12.9.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общениякак 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникации вовсехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2.1.12.9.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний; 

постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень; 

2.1.12.9.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оценивать 
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соответствиерезультатовцелям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действийи мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверного решения; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоих 

снижению;принимать мотивы и аргументыдругих прианализе результатов 

деятельности; принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;признавать своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

2.1.12.9.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместнойдеятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,ивозможн

остейкаждогочленаколлектива; 

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 

результатпо 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. 

2.1.12.9.3. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

2.1.12.9.3.1. Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и 

формы организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироватьсявосновныхстатьяхФедерального закона «О физическойкультуре и 

спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного 

отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности; 

положительнооцениватьсвязьсовременныхоздоровительныхсистемфизической 
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культуры и здоровья человека, раскрывать их целевое 

назначение иформыорганизации,возможностьиспользоватьдля самостоятельныхзанятий с 

учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей. 

2.1.12.9.3.2. Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание 

разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, 

физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального 

состояния организма, использовать их при планировании содержания и направленности 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, 

подбирать содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на 

повышениефизическойработоспособностиивыполнениенормКомплекса «Готовктруду и 

обороне». 

2.1.12.9.3.3. Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в 

планировании кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта в условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по 

одному из освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к трудуи обороне».К концуобучения в 

11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по физической культуре: 

2.1.12.9.3.4. Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой; 
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положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 

предупрежденияи оказания первой помощи. 

2.1.12.9.3.5. 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; 

организовыватьипроводитьсеансы релаксации, банных 

процедур и самомассажа с целью восстановления организма после умственных и 

физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их 

содержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в тестовых 

испытаниях. 

2.1.12.9.3.6. Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

2.1.12.10. Учебный предмет «Физическая культура». Модули по видам 

спорта.2.1.12.9.1. Модуль «Самбо». 
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2.1.12.9.1.1. Пояснительнаязапискамодуля«Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету«Физическая культура» с 

учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Самбоявляетсясоставнойчастьюнациональнойкультурынашей 

страныиоднимизуниверсальныхсредствфизическоговоспитания.Самбокак 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 базируется на 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 

школьников, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и 

повышая их функциональный уровень. 

При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо 

обеспечивает у обучающихся воспитание всех физических качеств и содействуетразвитию 

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. 

2.1.12.9.1.2. Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как 

базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 

образа жизни. Занятияфизическойкультуройиспортомсиспользованиемсредствсамбо. 

2.1.12.9.1.3. Задачамиизучениямодуля«Самбо»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёмаих двигательной 

активности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся, 
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развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами самбо; 

формированиежизненноважныхнавыковсамостраховкии самозащиты, а также 

умения применять его в различных условиях; 

формированиеобщихпредставленийосамбо,еговозможностяхи значениивпроцессе 

укрепления здоровья, физическомразвитииифизическойподготовке 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; 

воспитаниеобщей культуры развитияличностиобучающегося средствами самбо,в 

том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного 

интересак предмету «Физическая культура»; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физическойкультурой и спортом средствами самбо; 

популяризация самбо, как вид спорта и системы 

самозащиты в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям самбо в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.12.9.1.4. Местоирольмодуля«Самбо». 

Модуль«Самбо»доступендляосвоениявсемобучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной 

организации (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 

школьныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяксдаченормВсероссийского 
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физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в 

спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

По итогам прохождения модуля возможно сформировать у обучающихся общие 

представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, самозащиты и 

умения применять их в различных условиях, комплекс технических навыков: 

соревновательных действий, системы движений, технических приемов и разнообразные 

способы их выполнения, а также безопасное поведение на занятиях в спортивном зале, 

открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях. 

2.1.12.9.1.5. 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); 

ввиде целостного последовательного учебного модуля, 

изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в 

частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 10-11 классах– 

68 часов). 

2.1.12.9.1.6. Содержаниемодуля«Самбо». 

1) Знанияосамбо. 

СовременныйэтапразвитиясамбовРоссиизарубежом. 

Рольличностивисториисамбо.Последователиилегендысамбо. 

Рольсамбовведениибоевыхдействийвпериодлокальныхвойн.Героизация подвигов 

самбистов. 

Роль основных организации, федерации (международные, российские), 

осуществляющих управление самбо в развитии вида спорта. 
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Правиласамбо(спортивное,боевое,пляжное,демо). 

Социальнаяиличностнаяуспешностьсамбистовнапримереизвестныхличностей. 

Правилапроведениясоревнованийпосамбо.Судейскаяколлегия,функциональные 

обязанности судей, основные жесты судей. Словарь терминов и определений по самбо. 

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма. Сведения о физических качествах, 

необходимых самбистуи способахихразвития. Значениезанятий самбо наформирование 

положительныхкачеств личности человека. 

Дневниксамбиста(планирование,самоанализ,самоконтроль). 

Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы 

прикладного самбо и его значение. 

Антидопинговыеправилаипрограммывсамбо. 

Правилаповедениявэкстремальныхжизненныхситуациях. 

Оказаниепервой доврачебнойпомощиназанятияхсамбоив бытовойдеятельности. 

Этическиенормыиправилаповедениясамбиста,техникабезопасности при занятиях 

самбо. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного, правомерного поведения во время 

соревнований по самбо в качестве зрителя или болельщика. 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпо самбо.Составлениепланов и 

самостоятельное проведение занятий по самбо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые 

внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. Правильное сбалансированное питание самбиста. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойэкипировкедлязанятийсамбо. 

Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Судействопростейших спортивных соревнований посамбовкачествесудьиили помощника 

судьи. 

Характерныетравмывовремязанятийсамбоимероприятияпоихпредупреждению. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмовсамбо. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений 

различной направленности. 
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Способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивсамбо. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки самбиста: 

общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами, на снарядах 

из других видов спорта (легкая и тяжелая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе 

прыжковые, упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные 

игры (элементы баскетбола, гандбола, футбола, регби), проводимые с учетом 

специализациисамбо,основные соревновательные упражнения. 

Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполнения основных 

технических элементов самбо (в парах, в тройках, в группах). 

Индивидуальные технические действия выполнения приёмов самостраховки при 

падении на спинупрыжком, при падении вперёд на бок кувырком, при падении вперед на 

руки прыжком, в том числе в усложнённых условиях: в движении, с повышением высоты 

падений, наточностьприземления, сограничением 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, бросокзадняя подножка с захватом ноги, бросок через бедро, бросок через 

спину, бросок передняя подножка, бросок боковая подсечка, бросок захватом шеи и руки 

через голову упором голенью в живот, бросок зацепом голенью изнутри, бросок подхвата 

под две ноги. 

Техническиедействиясамбовположении лёжа: 

варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку, 

перегибая руку через бедро; 

узелплечаногойотудержания сбоку; 

рычагрукипротивнику,лежащемунагруди(рычагплеча,рычаг 

локтя);рычаг локтя захватом руки между ног; 

ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях соперников. 

Технические действия приёмов самозащиты – освобождение от 
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захватоввстойке иположениилёжа: 

от захватов одной рукой – спереди, сзади, сбоку – руки, рукава, отворотаодежды; 

отзахватовдвумяруками–спереди,сзади,сбоку–руки,рук,рукавов,отворотов 

одежды,ног; 

отобхватовтуловищаспередиисзади,срукамиибезрук; 

от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и предплечьем, 

поясом – спереди, сзади, сбоку; 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты 

2.1.12.9.1.7. Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.12.9.1.7.1. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего 

образованияуобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и 

развития самбов современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы вида 

спорта самбо, через личности, достигшие социального и профессионально успеха, через 

достижения великих спортсменов на мировых аренах спорта, через героизм, храбрость и 

подвиги самбистов, проявленные в период боевых действий; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре и спорту, а именно самбо как неотъемлемой части 

общечеловеческойкультуры; 

толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать, достигать 

взаимопониманияссобеседником,находитьобщиецелиисотрудничать для их достижения в 

учебной, бытовой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, бытовой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практики, 

способностьксамостоятельной,творческойи ответственнойдеятельностисредствами 

самбо; 

осознанный выборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственных 

 

жизненных планов средствами самбо как условие успешной профессиональной, 

спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
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потребностивфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

2.1.12.9.1.7.2. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегию и тактику в 

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 ориентироватьсяв различныхисточникахинформациис соблюдением правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности; 

2.1.12.9.1.7.3. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего 

образованияуобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории и современного развития самбо, его наследие, традиции традиций, 

движение в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и 

зарубежных самбистов, тренеров, научных деятелей и функционеров, принесших славу 

российскому и мировому самбо; 

характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций 

(международных, российских, региональных), осуществляющих управление самбо; 

умениеанализироватьрезультатысоревнованийпо самбо, 

входящих в официальный 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 повышенияосновныхсистем организма и развития 

физических качеств, а также его прикладное значение; 

использованиенавыков:организацииипроведениясамостоятельныхзанятийпо 
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самбо,составленияиндивидуальныхпланов,включаяспособысамостоятельногоосвоения 

двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных 

упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применение 

средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях самбо в 

учебнойи соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания самбиста; 

составление,подборивыполнениеспециальныхупражненийпосамбо с учетом их 

классификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных, 

различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических 

качеств самбиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий самбиста, 

определение их эффективность; 

знаниетехникивыполнения и демонстрация правильной 

техники и выполнения упражнения для развития физических качеств самбиста, умение 

выявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений; 

классификация техники и тактики самбо, владение и применение технических и 

тактических элементов в период тренировочных поединков и соревнованиях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий самбиста; 

демонстрациятехническихдействийпосамбои самозащите; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с официальными 

правилами самбо и судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий 

самбо наукреплениездоровья,устанавливатьсвязьмежду развитиемфизических качеств и 

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; 

использованиезанятийсамбодляорганизациииндивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведениетестированияуровняфизическойподготовленности самбистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и 

состоянияздоровья,сравнениесвоихрезультатоввыполненияконтрольных 
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упражненийсэталонными результатами; 

ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включая оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленностью, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по самбо по освоению новых 

двигательныхдействийиразвитиюосновныхфизическихкачеств, контролироватьи 

анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

2.1.12.9.2. Модуль«Гандбол». 

2.1.12.9.2.1. 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 учебномупредмету «Физическая 

культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно- ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Гандбол является эффективным средством  физического 

воспитания и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечениюобучающихся 

к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом,ихличностному и профессиональномусамоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических 

действий в 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. 

2.1.12.9.2.2. Цельюизучение модуля «Гандбол» 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 гандбола. 

2.1.12.9.2.3. Задачамиизучениямодуля«Гандбол»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 
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укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по гандболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

гандболав частности; 

формированиеобщихпредставленийогандболе,оего возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнанияхи 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 двигательногоопыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами вида спорта «гандбол»; 

воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами 

гандбола; 

популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям гандболом, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.12.9.2.4. Местоирольмодуля«Гандбол». 

Модуль«Гандбол»доступендляосвоениявсемобучающимся, независимо от уровня 

их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по гандболусочетается практически со всемибазовыми видами 

спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура»в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры). 

Интеграция  модуля  по  гандболу поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
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образования,деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

трудуиобороне»(ГТО),участии в 

спортивныхсоревнованияхиподготовкеюношейк службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

2.1.12.9.2.5. Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцесса 

освоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных 

элементов гандбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввиде целостного последовательного учебного модуля, 

изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в 

частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 10 и 11классах 

– по 34 часа). 

2.1.12.9.2.6. Содержаниемодуля«Гандбол». 

1) Знанияогандболе. 

Историяразвитиясовременногогандболавмире,вРоссийскойФедерации, в регионе. 

Гандбольные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные 

гандболистыитренеры.Достиженияотечественнойсборной командыстранына Чемпионатах 

Европы, мировых первенствах, Олимпийских играх. Выдающиеся гандболисты мира. 

Главные гандбольные организации и федерации (международные, российские),

 осуществляющие управление гандболом, их 

роль и основные функции. 

Правила соревнований игры в гандбол. Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных). 

Понятияихарактеристикатехническихэлементовгандбола,их 
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названиеиметодикавыполнения.Характеристикатактикигандболаиее компонентов. 

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств 

игроковв гандболе. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры 

«гандбола». 

Комплексы упражнений для развития физических качеств гандболиста. Здоровье 

формирующие факторы и средства. 

Вредныепривычки, причиныихвозникновенияипагубное влияниенаорганизм 

человека и его здоровье. 

Требования безопасности при организации занятий гандболом. Характерные травмы 

гандболистов и мероприятия по их предупреждении. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самостоятельный подборупражнений, определение их назначения для развития 

определённых физических качеств и последовательность их выполнения, дозировка 

нагрузки. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составление 

планов и самостоятельное проведение занятий по гандболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые 

внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. Правильное сбалансированное питание гандболиста. Личный «Дневникразвития 

издоровья». 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 

гандболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений 

различной направленности. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивгандболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развитияфизическихкачеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Совершенствованиетехническихприемовитактических действий 
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погандболу,изученныхнауровнеосновногообщегообразования. 

Комплексыупражнений,формирующиедвигательныеуменияи навыки и технические 

действия гандболиста: 

общеподготовительныеупражнения(ОРУ,упражнениясо 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 учетом гандбольной специализации, 

основные (соревновательные упражнения (броски мяча, ведение, передачи, бег, игровые 

упражнения (3х3, 6х5, 6х4 и другие), двусторонние игры. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 

необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Индивидуальные технические действия: верхний и нижний опорные броски,броски 

впрыжке, передачи мяча, финты, постановка заслонов. 

Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена бега 

спиной вперёд, лицом вперёд, челночный, зигзагом, подскоками. 

Ловля мяча, летящего на встречу с большой скоростью, при активном 

сопротивлении. Передача мяча по прямой и навесной 

траекториямполёта,сотскокомот площадки. Ведениемячаспереводом содной руки на 

другую перед собой и за спиной. 

Бросок хлестом сверху и сбоку, в опорным положении, с разбега с подскоком. 

Сверху и сбоку, в опорном положении, с приставным шагом в разбеге. В опорном 

положении с наклоном туловища вправо, влево. Блокирование мяча двумя руками сверху 

на месте, в прыжке. Одной рукой сбоку, снизу. При параллельном перемещении с 

нападающим (боком, спиной к нападающему). Блокирование игрока без мяча руками, 

туловищем, с мячом. Отбор мяча при броске вопорном 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 (сместиться вперёд в сторону), выбором позиции в площади вратаря 

(показать выход вперёд - остаться на месте). 

Тактические действия (индивидуальные, групповые, командные): тактика атаки, 

тактика обороны, тактика игры в неравенстве, тактические действия с учетом игровых 

амплуавкоманде,быстрыепереключениявдействиях-от 
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нападенияк защитеиотзащитыкнападению. 

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах. 

Комплексыспециальнойразминкипередсоревнованиями. 

Учебныеигрывгандбол.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

2.1.12.9.2.7. Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.12.9.2.7.1. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего 

образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовностькслужениюОтечеству,егозащитенапримерероли, традиций и развития 

гандбола в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

главных гандбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 

отечественных и зарубежных гандбольных клубов; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношенияк физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами гандбола; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, 

достигатьвнёмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничать дляихдостиженияв

 учебной,тренировочной, досуговой, 

игровой и 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; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни, 

потребностивфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью,неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя, 
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наркотиков,умениеоказыватьпервуюпомощь. 

2.1.12.9.2.7.2. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегию и тактику в 

различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую 

и соревновательную деятельность по гандболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессеигровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участниковдеятельности; 

умение самостоятельнооценивать иприниматьрешения,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 ориентироватьсяв различныхисточникахинформации ссоблюдением правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.12.9.2.7.3. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего 

образования уобучающихся 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; 

характеристикаролииосновныхфункцийглавныхгандбольных организаций и 

федераций (международные, российские), осуществляющих управление гандболом; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 

календарьсоревнований (международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по 

гандболу, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного 

освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных 

упражнений,самоконтролявучебнойисоревновательнойдеятельности,применение 
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средстввосстановленияорганизмапослефизическойнагрузкиназанятиях гандболомв учебной и 

соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания 

гандболиста; составление,  подбор  и выполнение  упражнений с учетом их 

классификациидлясоставлениякомплексов,втомчислеиндивидуальных,различной 

 направленности;  использование  правил подбора  физических 

упражнений  для развития физических качествгандболиста,специально- 

подготовительныхупражнений,формирующихдвигательныеуменияинавыки 

технических и тактических действий гандболиста, определение их эффективность; 

знание  техники  выполнения   и  демонстрация  правильной  техники 

ивыполненияупражнениядляразвитияфизическихкачествгандболиста, умение 

выявлятьиустранятьошибкипривыполненииупражнений; 

классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и тактических 

элементов гандбола, применение и владение техническими и тактическими элементами в 

игровых заданиях и соревнованиях; 

выполнениекомандныхатакующихдействийиспособоватакии 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, 

техникивыполнениябросков,техникиигрывратаря,индивидуальных,групповыхи 

командных тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в 

гандбол, судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий 

гандболом наукреплениездоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитием физическихкачеств 

и 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; 

использованиезанятийгандболомдляорганизациииндивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности гандболистов, 

характеристикаосновныхпоказателейразвитияфизическихкачеств исостоянияздоровья, 
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сравнение своих результатов 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 физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по гандболу по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, 

технической и тактической подготовленности игроков в гандбол; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

2.1.12.9.3. Модуль«Дзюдо». 

2.1.12.9.3.1. Пояснительнаязапискамодуля«Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебномупредмету«Физическая культура» с 

учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Дзюдо является эффективным средством физического 

воспитания и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает многообразие 

двигательных действий с использованием в учебном процессе всего арсенала физических 

упражнений различнойнаправленности.Занятия дзюдо учат самоконтролюи дисциплине, 

взаимопониманию и состраданию, ответственности, достижению целей и взаимовыручке, 

развивают коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а 

также достичь высокого внутреннего духовного развития. 

2.1.12.9.3.2. Целью изучение модуля «Дзюдо» является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья,ведениюздоровогоибезопасногообразажизничереззанятияфизической 
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культурой и спортом с использованием средств входящих в термин «Дзюдо» 

(олимпийское, КАТА, КАТА-группа). 

2.1.12.9.3.3. Задачамиизучениямодуля«Дзюдо»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 

освоение знанийо физической культуре и спорте в целом, истории развития дзюдо 

в частности; 

формирование общих представлений о виде спорта «дзюдо», о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии 

ифизическойподготовкеобучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанного  на 

знаниях и умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем 

культурномуровнеразвития личности обучающегося, создающем 

необходимыепредпосылки для его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональнуюнаправленность,техническимидействиямииприёмамивидаспорта 

«дзюдо»; 

 

воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами 

дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в 

школьныеспортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области 

спорта. 

2.1.12.9.3.4. Местоирольмодуля«Дзюдо». 

Модуль«Дзюдо»доступендляосвоениявсемобучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 
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Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной 

организации (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 «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в 

спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных 

СилахРоссийской Федерации. 

2.1.12.9.3.5. Модуль«Дзюдо»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов 

дзюдо, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счётчасти 

учебногоплана,формируемойучастникамиобразовательныхотношенийиз перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 10 и 11 

классах – по 34 часа). 

2.1.12.9.3.6. Содержаниемодуля«Дзюдо». 

1) Знанияодзюдо. 

Историяразвитиясовременнойдзюдовмире,вРоссийской Федерации,в регионе. 

Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление дзюдо. Борцовские клубы,их 

история и традиции. Известные отечественные и зарубежные борцы-дзюдоисты и 

тренеры. 

Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных, всероссийских, 

региональных). 
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Требованиябезопасностиприорганизациизанятий дзюдо. 

Характерныетравмывборьбедзюдоимероприятияпоихпредупреждению. 

Занятиядзюдокаксредствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Словарьтерминов,глоссарийиопределенийпо дзюдо.Правила 

соревнований по дзюдо. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийподзюдов 

качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпо дзюдо. Составлениепланови 

самостоятельное проведение занятий по дзюдо. 

Способысамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий,подборподводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первые внешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапосле физической 

нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца-дзюдоиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 

дзюдо. Правила ухода за борцовским спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений 

различной направленности. 

Способы иметоды профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестированиеуровняфизическойитехнической подготовленностивдзюдо. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки 

технических итактических действий борца-дзюдоиста. 

Технические приемы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровне 

основного общего образования. 

Совершенствование элементов технических действий в партере: удержания, 

болевые, удушающие приёмы, перевороты рычагом, перевороты переходом, перевороты 

скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты прогибом, 

переворотыразгибанием,переворотычерезсебя,накрывания,дожимания,выходынаверх, 
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защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала дзюдо. Связки и 

комбинации технических действийв партере. 

Совершенствование элементов технических действий в стойке: броски, согласно 

классификационной системе Федерации дзюдо России (ФДР) - КЮ и ДАН, защиты и 

контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала олимпийского дзюдо, КАТА, 

КАТА-группы. Связки и комбинации технических действий в стойке. 

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны,тактика 

поединка; выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником 

(угроза, вызов, захват, сковывание, повторная атака, двойной обман,обратный вызов). 

Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные 

поединки, игры с элементами единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.12.9.3.7. Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.12.9.3.7.1. Приизучении модуля «Дзюдо»на уровнесреднегообщегообразования 

уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

через достижения национальной сборной команды страны по дзюдо; 

и ведущих российских борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах 

Европы и других международных соревнованиях; уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли 

традиций и развития дзюдо в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами дзюдо; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

дзюдо, профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и 

общественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных 

организацийрегионального,всероссийскогоимирового уровнейпо дзюдо,отечественных и 

зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированностьтолерантногосознанияи поведения, способностьвести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной,досуговой,игровойисоревновательнойдеятельности,судейской 
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практикинапринципахдоброжелательностиивзаимопомощи; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни, 

потребностивфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-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 физическойкультурой, 

игровой и соревновательной деятельности по дзюдо; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях;способностьксамостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами дзюдо. 

2.1.12.9.3.7.2. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, 

тренировочной,игровой и соревновательной деятельности, определять способы действийв 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивнойдеятельности;выбиратьуспешнуюстратегию и тактику в 

различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по дзюдо; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельнооценивать 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, 
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эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, 

учитывать позиции других участниковдеятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решенийиосуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физическихупражненийвдвигательныедействияинаоборот;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. 

2.1.12.9.3.7.3. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего 

образованияуобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного дзюдо, её традиций, клубного движения по 

дзюдо в мире, в Российской Федерации, в регионе; 

умениехарактеризоватьрольиосновныефункцииглавныхорганизаций и федераций 

(международные, российские) по борьбе дзюдо, осуществляющих управление дзюдо; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении 

успехов и неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных 

борцовскихклубов на международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 

календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать 

системы проведения соревнований по дзюдо, понимать структуру спортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий по борьбе дзюдо и её спортивным 

дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

понимание роли занятий борьбой дзюдо как средства укрепления здоровья, 

повышения функциональных возможностей основных систем организма и развития 

физических качеств; характеристика способов повышения основных систем организма и 

развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

дзюдо с учётом примененияспособовсамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий, 

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 

борца-дзюдоиста; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, 

применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях дзюдо; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной 

целевой и функциональной направленности, используя средства дзюдо, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

способностьхарактеризовать и демонстрировать комплексы 

упражнений и технических действий, формирующие двигательные умения и навыки 

тактических приёмов борцов-дзюдоистов и тактики ведения поединков в дзюдо; 

способностьдемонстрироватьтехникувыполнениятехнических действий и приемов, 

в сочетаниях с различными обманными движениями, применение изученных технических 

и тактических действий в учебной, игровой, досуговой, прикладнойи соревновательной 

деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповыхи 

командных действий в тактике нападения и защиты с учётом действий соперников, 

использование выгодных позицийи стандартных ситуаций, а также умение применять 

изученные тактические действия в учебной, игровой, прикладной, соревновательной и 

досуговой деятельности. 

владениеспособностью понимать сущность возникновения 

ошибок в двигательной (технической) деятельности при выполнении технических 

приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, умение проводитьанализ 

собственных поединков и поединков соперников, выделять их слабые и сильные стороны 

и делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами дзюдо, 

применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике; 

знание и соблюдение требований к местампроведения занятийдзюдо, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические 

требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий борьбой 

дзюдо, в досуговой деятельности; 

знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремя 
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занятий и соревнований по дзюдо, причин возникновения травм и умение оказывать 

первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий борьбой дзюдо; 

знаниеи соблюдение гигиенических основ образовательной, 

тренировочной и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового 

образа жизни средствами дзюдо; 

владение навыками использования занятий дзюдо для организации 

индивидуальногоотдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

способностьпроводитьконтрольно-тестовые упражненияпо общей,специальной и 

технической подготовке в дзюдо в соответствии с методикой, выявлять особенности в 

приросте показателей физической и технической подготовленности, сравнивать их с 

возрастными стандартами физической и технической подготовленности; 

способностьсоблюдатьправила безопасного, правомерного 

поведения во время соревнований различного уровня по дзюдо в качестве зрителя, 

болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимогоповедения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

2.1.12.9.4. Модуль«Хоккей». 

2.1.12.9.4.1. Пояснительнаязапискамодуля«Хоккей». 

Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебномупредмету«Физическая культура» с 

учётом современных тенденций в системе образованияииспользованияспортивно- 

ориентированныхформ,средствиметодовобучения по различным видам спорта. 

Хоккей является эффективным средством  физического 

воспитания и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся,укреплению  здоровья, привлечению 

обучающихсяксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом, их 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в хоккее 

обеспечивает эффективное воспитание физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательных навыков. 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные 

качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, 

терпимость,коллективизм)всочетаниисволевымикачествами(смелость, решительность, 
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инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, способность управлять 

своими эмоциями). 

2.1.12.9.4.2. Целью изучения модуля «Хоккей» 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 хоккея. 

2.1.12.9.4.3. Задачамиизучениямодуля«Хоккей»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, 

воспитание основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития вида 

спорта «хоккей» в частности; 

формированиеобщихпредставленийовидеспорта «хоккей», о еговозможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнанияхи 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»; 

воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами 

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. 
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2.1.12.9.4.4. Местоирольмодуля«Хоккей». 

Модуль«Хоккей»доступендляосвоениявсемобучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по хоккею поможетобучающимся в освоении содержательных 

компонентов имодулей 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» 

(ГТО)иподготовкеюношей кслужбев ВооруженныхСилахРоссийскойФедерации 

иучастиив спортивных соревнованиях. 

2.1.12.9.4.5. Модуль«Хоккей»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалапохоккеюсвыборомразличных элементов 

хоккея, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательногоучебного модуля,изучаемого засчёт части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебные модули по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой 

недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использованиеучебныхмодулей по видамспорта (рекомендуемый объемв10-11классах – по 

34 часа). 

2.1.12.9.4.6. Содержаниемодуля«Хоккей». 

1) Знанияохоккее. 

История развития современного хоккея в мире, в Российской 

Федерации,в регионе. 

Хоккейныеклубы, ихисторияи традиции.Легендарныеотечественныехоккеистыи тренеры. 

Достиженияотечественнойсборнойкомандыстраныначемпионатахмира,Европы, 
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Олимпийскихиграх. 

Залславыотечественногохоккея.Выдающиесяхоккеистымира. 

Главные хоккейные организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление хоккеем, их роль и основные функции. 

Правила соревнований по виду спорта «хоккей». Официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов хоккея, их название, назначение 

и методика выполнения. Характеристика тактики хоккея и ее компонентов. 

Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и воспитания различных физических качеств. 

Правила подбора физических упражнений хоккеиста. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. Здоровье 

формирующие факторы и средства. 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмы 

хоккеистов и мероприятия по их предупреждению. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного, правомерного поведения во время 

соревнований по хоккею в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по хоккею. Составление 

планов и самостоятельное проведение занятий по хоккею. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые 

внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. Правильное сбалансированное питание хоккеиста. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойэкипировкедлязанятийхоккеем. 

Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений 

различной направленности. 

Способы иметоды профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения. Противодействие допингу в спорте и борьба с 

ним. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивхоккее. 

3) Физическоесовершенствование. 



376  

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты). 

Комплексыупражнений,формирующиедвигательныеуменияи навыки,а также 

технику действий хоккеиста: 

общеподготовительныхупражнений (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 передвижения на коньках: бег 

скользящими, короткими, скрестными шагами, спиной вперед, повороты скрестными 

шагами, 

переступанием, не отрывая коньков ото льда, толчкомодной ноги, прыжком, торможение 

иостановкисповоротомна90градусовнадвухногах,наодной,«полуплугом»и 

«плугом», старты лицом, боком вперед, с предварительным поворотом, прыжки толчком, 

одной, двумя ногами. 

Технические действия владения клюшкой и шайбой: ведение, броски и удары, 

передачи, приём и остановки, обводка, финты, отбор, вбрасывание. 

Техническиедействиявратаря:основнаястойка,передвижение, ловля и отбивание 

шайбы. 

Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактика атаки, тактика 

обороны, тактика игры в равных составах, тактика при вбрасывании, тактическиедействия 

с учетом игровых амплуа в команде, быстрые переключения в действиях - от нападения к 

защитеиотзащитыкнападению.Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах.  

Учебныеигрыв хоккей.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

2.1.12.9.4.7. Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение 

обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.12.9.4.7.1. Приизучениимодуля«Хоккей»науровнесреднегообщегообразования 

уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, 
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гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и 

развития хоккея в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности,традиции 

и идеалы главных хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового 

уровней, отечественных и зарубежных хоккейных клубов; 

сформированностьосновныхнормморали,духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами хоккея; 

сформированностьтолерантногосознанияиповедения, способностьвести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать 

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,способностьк самостоятельной,творческойиответственнойдеятельности 

средствами хоккея; 

готовность косознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами хоккея как условие успешной 

профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни, 

потребностивфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

2.1.12.9.4.7.2. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно- спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию итактику в 

различныхситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую 

и соревновательную деятельность по хоккею; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессеигровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участниковдеятельности; 

умение самостоятельно оценивать иприниматьрешения, определяющие стратегию 

итактикуповедениявигровой,соревновательнойидосуговойдеятельности,судейской 
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практикесучётомгражданскихи нравственныхценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умениеориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности; 

2.1.12.9.4.7.3. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего 

образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного хоккея, традиций клубного хоккейного 

движениявмире,вРоссийскойФедерации,врегионе,легендарных отечественных и 

зарубежных хоккеистов и тренеров, принесших славу российскому и мировомухоккею; 

способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейных 

организаций и федераций (международные, российские), осуществляющих управление 

хоккеем; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 

календарьсоревнований (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 двигательныхдействий, подбор подводящих, подготовительныхи специальных 

упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применение 

средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях хоккеем в 

учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания хоккеиста; 

составление,подборивыполнениеупражненийсучетомихклассификациидля составления 

комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; использование 

правил подбора физических упражненийдля развитияфизических. 

качеств хоккеиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий хоккеиста, 

определение их эффективность; 

знаниетехникивыполнения и демонстрация правильной 

техникиивыполненияупражнениядлявоспитанияфизическихкачеств,умение 
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выявлятьиустранять ошибки привыполненииупражнений; 

знаниеклассификациитехникиитактикиигрывхоккей, технических и тактических 

элементов хоккея, применение и владение техническими 

итактическимиэлементамивигровыхзаданияхисоревнованиях; 

выполнениекомандныхатакующихдействийиспособоватакии 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 

владенияклюшкойишайбой,техникиигрывратаря,индивидуальных,групповыхи командных 

тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами вида 

спорта «хоккей», судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий 

хоккеемнаукреплениездоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитием физическихкачеств и 

основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеем, знание 

правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими 

упражнениями, и хоккеем в частности; 

использованиезанятийхоккеемдляорганизациииндивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов, 

характеристикаосновныхпоказателейразвитияфизическихкачеств исостоянияздоровья, 

сравнение своих результатов выполнения контрольных  

эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленностью, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и уровня физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по хоккею по освоению новых 

двигательных действий и воспитанию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 
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2.1.12.9.5. Модуль«Футбол». 

2.1.12.9.5.1. Пояснительнаязапискамодуля«Футбол». 

Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне 

среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету 

«Физическая культура»сучётомсовременныхтенденцийвсистеме образования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средстви методовобучения по 

различным видов спорта. 

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным 

средством физического воспитания, содействует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечениюшкольниковксистематическимзанятиямфизической культурой и спортом, их 

личностномуи профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять 

волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется 

командный дух, познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – командная 

игра, в которой каждому члену команды надо уметь выстраивать отношения с другими 

игроками. Психологический климат в команде играет определяющую роль и оказывает 

серьезное влияние на результат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные 

навыки, развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а 

также решать конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся 

всестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности, 

совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая правильное 

физическое развитие. 

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоения 

техническойитактическойстороныигрыкакдлямальчиков, так и для девочек, повышает 

умственную работоспособность, снижает заболеваемость и утомление уобучающихся, 

возникающее в ходе учебных занятий. 

2.1.12.9.5.2. Целямиизучениямодуля «Футбол» являются: 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физическойкультурой и спортом 

с использованием средств вида спорта «футбол». 

2.1.12.9.5.3. Задачамиизучениямодуля«Футбол»являются: 
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всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его возможностях и 

значениивпроцессеукрепления здоровья,физическомразвитии ифизической подготовке 

обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, 

психологического и социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения 

средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и 

корригирующей направленностипосредством освоения техническихдействий вфутболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных 

понятиях исовременныхпредставленияхофутболе,еговозможностяхи значениях в процессе 

развития и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 

ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, техническим 

действиям в футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности и при организации самостоятельныхзанятийпо 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 участиюв соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.12.9.5.4. Местоирольмодуля«Футбол». 

Модуль«Футбол»доступендляосвоениявсемобучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет 

компетенции обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых 

двигательных действий средствами футбола, их использования в прикладных целях для 

увеличения объема двигательной активности и оздоровления в повседневной жизни. 
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Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в 

освоениисодержательныхкомпонентовимодулейпо легкой 

атлетике,подвижнымиспортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке 

обучающихсяквыполнениюнормВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и участиюв 

спортивных мероприятиях. 

2.1.12.9.5.5. Модуль«Футбол»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимися учебногоматериалапо футболус выборомразличныхэлементов 

футбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

ввиде целостного последовательного учебного модуля, 

изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в 

частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимисяврамкахвнеурочной деятельности,деятельностишкольных спортивных 

клубов (рекомендуемый объем в 10 - 11 классах – по 34 часа). 

2.1.12.9.5.6. Содержаниемодуля«Футбол». 

1) Знанияофутболе. 

Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, 

Европе, мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции. 

Организацияипроведение соревнований по футболу. Правила игрыв футбол, роль и 

обязанности судейской бригады. 

Основныенаправленияразвитияспортивногоменеджментаи маркетинга в футболе. 

Структура управления в профессиональных футбольных клубах, направления 

деятельности. 

Средстваобщейиспециальнойфизическойподготовки,применяемые при занятиях 

футболом. 
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Правилапотехникебезопасностивовремязанятийи 
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соревнований по футболу. Правила безопасного, правомерного поведения во время 

соревнований по футболув качестве зрителя или болельщика. 

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновения 

травми методы их устранения. 

Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения. Антидопинговое 

поведение. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Организация,проведениесамостоятельныхзанятийпофутболуи занятий на развитие 

физических качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоятельных 

занятий футболом. 

Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и специальной 

направленности. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. 

Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. Способы индивидуального регулирования физической 

нагрузкис учетом уровня физического развития и функционального состояния. 

Средствавосстановленияпослефизическихнагрузокназанятиях футболом и 

соревновательной деятельности. 

Системыпроведенияисудействосоревнованийпофутболу. 

Технологиипредупрежденияи нивелирования конфликтных 

ситуации во время занятий футболом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмов испособы 

ихустранения. 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: 

ведениемячаногойразличнымиспособами–сизменением скорости и направления 

движения, с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, 

обманные движения «финты», удары по мячуногой); 

остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью 

подъема, с переводом в стороны; 



385  

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, 

средней частью подъема и внешней частью подъема; 

удар помячуголовой–серединойлба; 

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход»выпадом,«уход» в 

сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячуногой; 

отбормяча–выбиванием,перехватом.Вбрасываниемяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические 

действия(впроцессеучебнойигрыи(или)соревновательной деятельности).Играв футбол по 

упрощенным правилам. 

Учебныеигры,участиевфестиваляхисоревнованияхпофутболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности 

обучающихся в футболе. 

2.1.12.9.5.7. Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение 

обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.12.9.5.7.1. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего 

образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину,уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн), 

готовностькслужениюОтечеству,егозащитенапримерероли,традицийи развитияфутболав 

современном обществе, в Российской Федерации; 

саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных 

футбольныхорганизаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 

отечественныхизарубежныхфутбольныхклубов; 

сформированностьосновныхнормморали,духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами футбола; 

сформированностьтолерантногосознанияиповедения, способностьвести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать 

для их достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами футбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненныхплановсредствамифутболакакусловиеуспешнойпрофессиональной, 
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спортивнойиобщественной деятельности; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни, 

потребностивфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

умениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахиповреждениях. 

2.1.12.9.5.7.2. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно- спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегию итактику в 

различных ситуациях; 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

игровую и соревновательную деятельность по футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессеигровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участниковдеятельности; 

умение самостоятельнооценивать 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 ориентироватьсяв различныхисточникахинформации ссоблюдением правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.12.9.5.7.3. Приизучениимодуля«Футбол»науровнесреднего общегообразования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: умение характеризовать 

роль, основные функции и задачи главных организацийи 

(или) федераций, осуществляющих управление футболом в России, Европе и мире (РФС, 

УЕФА, ФИФА), а также современные тенденции развития футбола; 

умениеразличать,пониматьсистемыиструктурыпроведениясоревнований и 

массовых мероприятий по футболу, спортивные дисциплины среди различных возрастных 

групп и категорий участников; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

футболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий,подбораупражненийдляразвитияосновныхфизическихкачеств, 
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контролироватьианализироватьэффективностьэтихзанятий; 

умение применять способы самоконтроляв учебной, 

тренировочной и соревновательной деятельности, средства восстановления после 

физической нагрузки, способы индивидуального регулирования физической нагрузки с 

учетомуровня физического развития и функционального состояния; 

умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой 

соревновательной и досуговой деятельности; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

футболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбора упражнений для развития специальных физических качеств 

футболиста; 

знаниеосновныхнаправленийспортивногоменеджментаимаркетинга в футболе, 

стремление к профессиональному самоопределению средствами футбола в области 

физической культуры и спорта; 

пониманиеролизанятийфутболомкаксредстваукрепленияздоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития 

физическихкачеств;понимание сущности возникновенияошибоквдвигательной 

(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,интеллектуальнуюисоциальнуюдеятельностьчеловека; 

умение характеризовать и демонстрировать средства общей  и 

специальнойфизическойподготовки,применятьихвобразовательнойитренировочной 

деятельности при занятиях футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующиедвигательныеуменияинавыкитактическихприемов футболистаи тактики 

футбола; 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячуголовой, 

остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с 

техникой владения мячом, различных обманных движений («финты»), отбора и 

вбрасывания мяча, применение изученных технических действий в учебной, игровой, 

досуговой и соревновательной деятельности; 
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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 футболув 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 практикеи игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, 

способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 

(технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных 

занятий футболом, в досуговой деятельности; 

знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремя занятийи соревнований по 

футболу; 

знаниепричинвозникновениятравмиумениеоказыватьпервуюпомощьпри травмах и 

повреждениях во время занятий футболом; 

знание исоблюдение гигиенических основ образовательной, 

тренировочной и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового 

образа жизни средствами футбола; 

владениеиприменениеспособовсамоконтролявучебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, 

способов индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния. 

2.1.12.9.6. Модуль«Фитнес-аэробика». 

2.1.12.9.6.1. Пояснительнаязапискамодуля«Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне 

среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету 

«Физическая культура»сучётомсовременныхтенденцийвсистеме образования и 

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 

средствомразвитиямассовогоспортаипропагандыздоровогообразажизни 

подрастающегопоколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, 
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всестороннемусовершенствованиюихдвигательныхспособностей,укреплению здоровья, 

воспитанию устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного 

отношенияк физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, формированию 

навыков культуры здорового образа жизни, способствующих успешной социализации в 

жизни. 

2.1.12.9.6.2. Цельюизучениемодуля«Фитнес-аэробика»является формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственногоздоровья 

и самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики. 

2.1.12.9.6.3. Задачамиизучениямодуля«Фитнес-аэробика»являются: 

всестороннее гармоничное развитие подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма,обеспечениекультурыбезопасногоповеденияназанятияхпо фитнес-аэробике; 

освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,историиразвития 

фитнес-аэробикивчастности; 

формированиекультуры движений,обогащениедвигательногоопытафизическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами различных видов фитнес-аэробики; 

формированиеобразовательного фундамента,основанногоназнаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем 

культурномуровнеразвития личности  обучающегося, создающем 

необходимыепредпосылки для его самореализации; 

воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

укреплениеисохранениездоровья,совершенствованиетелосложенияи воспитание 

гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого 

уровня общей работоспособности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами 

фитнес-аэробики; 

популяризацияфитнес-аэробикисредимолодежи,привлечениеобучающихся, 

проявляющихповышенныйинтересиспособностикзанятиямфитнес- аэробикой,в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 
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2.1.12.9.6.4. Местоирольмодуля«Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся,независимо 

отуровняихфизического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в 

общеобразовательнойорганизации(легкаяатлетика,гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 

сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и участии в спортивных соревнованиях. 

2.1.12.9.6.5. Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

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; 

ввиде целостного последовательного учебного модуля, 

изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в 

частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использованиеучебныхмодулей повидамспорта(рекомендуемыйобъемв 10и11классах–

по34 часа). 

2.1.12.9.6.6. Содержаниемодуля«Фитнес-аэробика». 

1) Знанияофитнес-аэробике. 

Периодыразвитияфитнесаифитнес-аэробики(какмолодоговидаспорта)в мире и 
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России. Организация соревнований по видуспорта «фитнес-аэробика». 

Роль и основные функции главных организаций, федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление фитнес-аэробикой. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийфитнес-аэробикой (в спортивном, 

хореографическом и тренажерном залах) в том числе самостоятельных. Требования к 

безопасности мест проведения уроков физической культуры, инвентарю и оборудованию. 

Гигиена и самоконтроль при занятиях фитнес- аэробикой. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовкаместазанятий,выбородеждыиобуви длязанятийфитнес-аэробикой. 

Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их 

выполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физической 

подготовленностьюобучающихся. 

Способы иметоды профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

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 

элементовбезсменыисосменойлидирующейноги,движения руками (в том числе в 

сочетании с движениями ног); 

сочетаниемаршевыхисинкопированныхэлементов,сочетание маршевых и лифтовых 

элементов, комплексы и комбинации классической аэробики на развитие выносливости, 

гибкости, координации и силы; 

комплексыикомбинациибазовыхшаговиэлементовразличнойсложности под 

музыкальное сопровождение и без него. 

Функциональнаятренировка: 

биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, 

прыжки и так далее). 
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комплексыикомбинацииупражненийизосновныхдвижений; 

упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей 

(односуставныеи многосуставные); 

упражнениягруппмышцтуловища(спины,груди,живота, 

ягодиц)сиспользованиемсопротивлениясобственноговеса,гантелейи медболов 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 

тренировкии подбор музыки с учетом интенсивности и ритма движений; 

подбор элементов функциональной тренировки, упражнений и составление 

композиций из них. 

Степ-аэробика: 

базовые шаги и различные элементы без смены и со сменой лидирующей ноги, 

движения руками (в том числе в сочетании с движениями ног). 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности степ- 

аэробикиподмузыкальноесопровождениеибезнегосучетом интенсивностии ритма 

движений. 

Хореографическаяподготовка. 

Взаимодействиевпаре,синхронность,распределениедвиженийи 

фигурвпространстве,внешнеевоздействиеназрителейисудей, артистизм и 

эмоциональность. 

Судействосоревнований.Выступлениянасоревнованиях. 

2.1.12.9.6.7. Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.12.9.6.7.1. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднегообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитаниепатриотизма,уважениякОтечествучереззнание 

историиисовременногосостоянияразвитияфитнес-аэробики,включаярегиональный, 

всероссийскийимеждународныйуровни; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий по фитнес- 

аэробики,с учетом индивидуальных особенностей физического 

развитияи физической подготовленности; 

понимание роли физической культуры и спорта в формировании собственного 

здорового образа жизни, как важнейшего фактора дальнейшей успешной социализации; 
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владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

владениенавыкамивыполненияразнообразныхфизическихупражненийразличной 

функциональной направленности фитнес-аэробики; 

умениемаксимальнопроявлятьфизическиеспособности(качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

фитнес-аэробики профессиональных предпочтений в области физической культуры и 

спорта; 

формированиенавыкасотрудничествасо сверстниками,детьмимладшеговозраста, 

взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской 

практике, способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

средствами фитнес-аэробики; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие успешнойпрофессиональной, 

спортивной и общественной деятельности; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труд на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях,способностьксамостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности по фитнес-аэробике. 

2.1.12.9.6.7.2. При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне 

среднегообщегообразованияуобучающихсябудутсформированыследующиеметапредметн

ые 

результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, 

тренировочной,игровой и соревновательной деятельности, определять способы действийв 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
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соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые 

задачи, акцентироватьмотивыиразвиватьинтересы своейпознавательнойдеятельностив 

области фитнес-аэробики; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время 

занятий различными видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими 

возможностями своего организма и состоянием здоровья; 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по 

фитнес-аэробике; 

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 

участниковдеятельности; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки; 

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. 

2.1.12.9.6.7.3. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднегообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

формирование знаний по истории развития фитнес-аэробики в мире и России; 

соблюдениетребованийкместампроведениязанятийфитнес-аэробикой,способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические 

требованиякинвентарюиоборудованию),правильноговыбораи 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; 
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соблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятийи соревнований по фитнес-

аэробике, знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при 

травмах и повреждениях во время занятий фитнес- аэробикой; 

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами 

фитнес-аэробики; 

понимание физиологических и психологических основ обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств средствами фитнес-аэробики, современные 

формы построения отдельных занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

понимание физиологическихосновдеятельности систем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами фитнес-аэробики; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной 

(технической) деятельности при выполнении упражнений фитнес-аэробики,анализировать 

инаходить способы устранения ошибок; 

способность понимать и анализировать последовательность выполнения 

упражнений фитнес-аэробики; 

умениевыполнятьбазовыеэлементыклассическойистеп-аэробикинизкойи высокой 

интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги; 

умениесочетатьмаршевыеилифтовыеэлементы,основныедвижения при составлении 

комплекса фитнес-аэробики; 

применять изученные элементы, движения классической и степ-аэробики аэробики 

при составлении связок; 

умение различать основные движения согласно биомеханической классификации; 

умение характеризовать и демонстрировать правильную технику основных 

движений 

(приседания,тяги,выпады,отжимания,жимы,прыжкиитакдалее); 

умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью 

составления композиций из них; 

участиевсоревновательнойдеятельностинаразличныхуровнях; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 

календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных) различать 

системы проведения соревнований по фитнес-аэробике, понимать структуру спортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий по фитнес-аэробике и ее дисциплин 

(классическая аэробика, степ-аэробика, хип-хоп аэробика) среди различных возрастных 
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групп и категорий участников. 

владениеиприменениеспособовсамоконтролявучебной, тренировочной и 

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 общей испециальной 

физической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности 

при занятиях фитнес-аэробикой; 

развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, понимания 

взаимосвязи;владениенавыкамиразработкиивыполненияупражненийкруговой 

тренировки в соответствии с возрастными особенностями и физической 

подготовленностью; 

умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельных комплексов 

функциональной тренировки с учетом интенсивности и ритма; 

умениепланировать,организовыватьипроводитьсамостоятельные занятия (в том 

числе по фитнес-аэробике) физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью, перечень и правила подбора и использования специального 

спортивного инвентаря и оборудования для занятий фитнес-аэробикой; 

умениепроводитьконтрольно-тестовыеупражненияпообщей, 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 и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий 

«допинг»и«антидопинг». 

2.1.12.9.7. Модуль«Спортивнаяборьба». 

2.1.12.9.7.1. Пояснительнаязапискамодуля«Спортивнаяборьба». 

Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, спортивная 

борьба) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры всозданиирабочей 

программыпоучебному предмету«Физическаякультура» с учётом современных тенденций 

в системе образования и использования спортивно- ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию 
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обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников ксистематическим 

занятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и 

профессиональномусамоопределению. 

Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического 

воспитания и включает всё многообразие двигательных действий свойственных 

биомеханическими возможностям организма человека с использованием в учебном 

процессе всего арсенала физических упражнений различной направленности, что 

обеспечиваетэффективноеразвитиефизическихкачеств,двигательныхи жизненно 

необходимых навыков (умение группироваться при различных падениях, освобождаться 

от захватов, умение вести единоборство, оценивать создавшиеся ситуации и принимать 

единственно правильное решение). 

2.1.12.9.7.2. 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). 

2.1.12.9.7.3. Задачами изучения модуля «Спортивная борьба» являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёмаих 

двигательнойактивности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по спортивной 

борьбе; освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

спортивной борьбы в частности; 

формированиеобщихпредставленийовидахспорта«спортивная 

борьба»,оихвозможностяхизначениивпроцессеукрепленияздоровья,физическом 

развитииифизическойподготовкеобучающихся; 

 

формированиеобразовательного фундамента,основанногоназнаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем 

культурномуровнеразвития личности  обучающегося, создающем 

необходимыепредпосылки для его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональнуюнаправленность,техническимидействиямииприёмамивидовспорта 

«спортивнаяборьба»; 
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воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура» удовлетворениеиндивидуальных 

потребностей обучающихся в занятияхфизической культурой и спортом 

средствами спортивной борьбы; 

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способностикзанятиямспортивнойборьбой,вшкольныеспортивныеклубы, секции,к 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области 

спорта. 

2.1.12.9.7.4. Место и роль модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, 

независимоотуровняихфизического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми 

базовыми видамиспорта,входящимивучебныйпредмет«Физическая культура»в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и 

другие). 

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 

сдаче нормВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовк труду 

иобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованияхиподготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.12.9.7.5. Модуль«Спортивнаяборьба»можетбытьреализованвследующих 
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вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимися учебного материала по спортивной борьбе свыборомразличных , 

с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввиде целостного последовательного учебного модуля, 

изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в 

частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 

10 и 11 классах по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использованиеучебныхмодулейпо видам спорта(рекомендуемыйобъемв10и11классах по 

34 часа). 

2.1.12.9.7.6. Содержаниемодуля«Спортивнаяборьба». 

1) Знанияоспортивной борьбе. 

История развития современной спортивной борьбы в мире, в Российской 

Федерации, в регионе. 

Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление спортивной борьбой. 

Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные и зарубежныеборцы 

и тренеры. 

Официальный календарь соревнований по спортивной борьбе (международных, 

всероссийских, региональных). 

Требования безопасности при организации занятий спортивной борьбой. 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. 

Словарьтерминовиопределенийпо спортивнойборьбе.Правиласоревнованийпо 

спортивной борьбе. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
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Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнований по 

спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организацияи проведение самостоятельных занятий по спортивной борьбе. 

 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийпоспортивнойборьбе. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 

спортивнойборьбой.Правилауходазаборцовскимспортивным инвентареми оборудованием. 

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. 

Тестирование уровняфизической и технической подготовленности в спортивной 

борьбе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки 

технических итактических действий борца. 

Технические приемы и тактические действия в спортивной борьбе, изученные на 

уровне основного общего образования. 

Совершенствование элементов технических действий в партере: перевороты 

рычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием, 

перевороты накатом, перевороты прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через 

себя, накрывания, дожимания, выходы наверх,защиты иконтрприёмы,атакже 

другиеприёмывпартереизарсеналагреко-римскойи вольнойборьбы.Связки и комбинации 

технических действий в партере. 

Совершенствованиеэлементовтехническихдействийвстойке: переводы в партер 

рывком за руку, переводы в партер нырком под руку, переводы в 

партервращением,переводысбиванием,сваливания,сбивания,броскивращением, 
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броскиподворотом,броскичерезплечи,защитыиконтрприёмы,атакжедругие приёмы в 

стойке из 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. 

2.1.12.9.7.7. Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

2.1.12.9.7.7.1. 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, втом числе через ценности, 

традиции и идеалы главных организаций регионального, всероссийского и мирового 

уровней по спортивной борьбе, отечественныхи зарубежных борцовских клубов, а также 

школьных спортивных клубов; 

сформированностьтолерантного сознанияиповедения, способностьвестидиалогс 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной,досуговой,игровойисоревновательнойдеятельности,судейской 
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практикинапринципахдоброжелательностиивзаимопомощи; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности вфизическом 

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, 

игровойисоревновательнойдеятельностипоспортивной борьбе; 

 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях,способностьксамостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами спортивной борьбы. 

2.1.12.9.7.7.2. При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, 

тренировочной,игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегию и тактику в 

различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по спортивной борьбе; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельнооценивать 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, 
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тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики, 

учитывать позиции других участниковдеятельности; 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийи осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физическихупражненийвдвигательныедействияинаоборот,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. 

2.1.12.9.7.7.3. 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 

движенияпоспортивнойборьбевмире,вРоссийскойФедерации,в регионе; 

умениехарактеризоватьрольиосновныефункцииглавных организаций и федераций 

(международные, российские) по борьбе, осуществляющих управление спортивной 

борьбой; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении 

успехов и неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных 

борцовскихклубов 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 мероприятий по борьбе и её спортивным 

дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

понимание роли занятий борьбой как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических 

качеств, характеристика способов повышения основных систем организма и развития 

физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

спортивнойборьбесучётомпримененияспособовсамостоятельногоосвоения 

двигательныхдействий,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 регулированияфизической нагрузки с учетом уровня 

физическогоразвитияифункционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания 

борца;умениехарактеризоватьи демонстрировать средства физической подготовки, 

применятьихвобразовательнойитренировочнойдеятельностипризанятиях 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; 

способностьхарактеризовать и демонстрировать комплексы 

упражнений и технических действий, формирующие двигательные умения и навыки 

тактических приёмов борцов и тактики ведения поединков в спортивной борьбе; 

способностьдемонстрироватьтехникувыполнениятехнических действий и приемов, 

в сочетаниях с различными обманными движениями, применение изученных 

техническихитактическихдействийвучебной,игровой, досуговой и соревновательной 

деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповыхи 

командных действий в тактике нападения и защиты с учётом действий соперников, 

использование выгодныхпозицийи стандартныхситуаций,атакжеумение применять 

изученные тактические действия в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности. 

владениеспособностью понимать сущность возникновения 

ошибок в двигательной (технической) деятельности при выполнении технических 

приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, умение проводитьанализ 

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 

терминологии в судейской практике; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий спортивной 

борьбой,способностьприменятьзнаниявсамостоятельномвыбореспортивного 

инвентаря (технические требованияк инвентарю и оборудованию), мест для 

самостоятельных занятий борьбой, в досуговой деятельности; 
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знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремя занятий и соревнований 

по спортивной борьбе, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь 

при травмах и повреждениях во время занятий борьбой; 

знание и соблюдение гигиенических основобразовательной,тренировочной и 

досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни 

средствами спортивной борьбы; 

владение навыкамииспользования занятий спортивной борьбой для организации 

индивидуального отдыхаи досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

способностьпроводитьконтрольно-тестовыеупражненияпо общей,специальной и 

технической подготовке в спортивной борьбе в соответствии с методикой, выявлять 

особенности в приросте показателей физической и технической подготовленности, 

сравнивать их с возрастными стандартами физической и технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерногоповедения во время 

соревнований различного уровня по спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика 

(«фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий«допинг» и «антидопинг». 

2.1.12.9.8. Модуль«Флорбол». 

2.1.12.9.8.1. Пояснительнаязапискамодуля«Флорбол». 

Модуль ««Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне 

среднегообщего образования разработан с цельюоказания методическойпомощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету 

«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Флорболявляется эффективным средствомфизического воспитанияи содействует 

всестороннемуфизическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению школьников ксистематическимзанятиям 

физическойкультуройиспортом,их личностному и профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических 

действий во флорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, 

быстрымстартом и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по мячу 

обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. 
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2.1.12.9.8.2. Цельюизучениемодуля«Флорбол»являетсяформирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового ибезопасногообразажизничереззанятияфизической культуройиспортомс 

использованием средств вида спорта «флорбол». 

2.1.12.9.8.3. Задачамиизучениямодуля«Флорбол»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

флорбола в частности; 

формирование общих представлений о виде спорта 

«флорбол»,о его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 

развитии и физической подготовке обучающихся; 

формированиеобразовательного фундамента,основанногоназнаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем 

культурномуровнеразвития личности  обучающегося, создающем 

необходимыепредпосылки для его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональнуюнаправленность,техническимидействиямииприемамивидаспорта 

«флорбол»; 

воспитаниеположительныхкачествличности,норм коллективноговзаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами 

флорбола; 

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям флорболом, 

в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

2.1.12.9.8.4. Место и роль модуля «Флорбол». 

Модуль«Флорбол»доступендляосвоениявсемобучающимися,независимоотуровняи
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хфизическогоразвитияигендерныхособенностейирасширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовымивидами 

спорта,входящими в учебный предмет «Физическая 

культура»в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры и другие). 

Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в 

спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

2.1.12.9.8.5. Модуль «Флорбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцесса 

освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных 

элементов флорбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввиде целостного последовательного учебного модуля, 

изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в 

частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 

10 и 11 классах - по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использованиеучебныхмодулей повидам спорта(рекомендуемыйобъемв10и11классах 

-по34часа). 

2.1.12.9.8.6. Содержаниемодуля«Флорбол». 

1) Знанияофлорболе. 

Историяразвитиясовременногофлорболавмире,вРоссийскойФедерации, в регионе. 

Роль и основные функции главных флорбольных организаций, федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление флорболом. Флорбольные 

клубы,ихисторияитрадиции.Известныеотечественныеизарубежныефлорболистыи 
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тренеры. 

Официальныйкалендарьсоревнований(международных,всероссийских, 

региональных). 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийфлорболом. Характерныетравмы 

флорболистов и мероприятия по их предупреждению. 

Занятия флорболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Флорбольныйсловарьтерминовиопределений.Правиласоревнованийигрыво 

флорбол. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийпофлорболув качестве 

зрителя, болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по флорболу.Составление 

планов и самостоятельное проведение занятий по флорболу. 

Способысамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий,подборподводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиего рольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание флорболиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 

флорболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений 

различной направленности. 

Способы иметоды профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической и технической 

подготовленности во флорболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости,силы,вынослив

ости,быстротыискоростныхспособностей). 

Комплексыупражненийформирующиедвигательныеуменияинавыкитехническихи 

тактических действий флорболиста. 

Технические приемы и тактические действия во флорболе,  

уровне основного общего образования. 
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Совершенствованиеэлементовтехникипередвиженияпоигровойплощадке полевогоигрока 

во флорболе. 

Совершенствование техники владения клюшкой и мячом полевого 

игрока во флорболе. 

Совершенствованиетехникиигрывратаря: 

стойка(высокая,средняя,низкая); 

элементытехникиперемещения(приставнымишагами,стояна коленях, на коленях 

толчком одной или двумяруками 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 

техническихдействийв игре, атакующие действия (пас), руководство игрой партнеров по 

обороне. 

Совершенствованиетактикиигрывнападении: 

индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение соперника, 

создание численного преимущества на отдельном участке поля, подключение); 

групповыевзаимодействияикомбинации(впарах,тройках,группах, при стандартных 

положениях); 

командныевзаимодействия:расположениеивзаимодействиеигроков при 

организации атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционная атака, 

быстрая атака), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных 

ситуаций в атаке (спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и 

взаимодействие игроков при игре в неравночисленных составах в атаке (игра в численном 

большинстве). 

Совершенствованиетактикиигрывзащите: 

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. 

Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применениеотбора мяча изученным 
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способомвзависимостиотигровойобстановки. 

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. 

Командныевзаимодействия:расположениеивзаимодействиеигроков при 

организацииоборонительныхдействий в различныхигровыхситуациях(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 взаимодействие игроков при игре в 

неравночисленных составах в и (игра в численном меньшинстве). 

Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической 

подготовке флорболистов. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.12.9.8.7. Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.12.9.8.7.1. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего 

образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

черездостижениянациональнойсборнойкомандыстраныпо флорболу и ведущих 

российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных 

соревнованиях уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 

готовностькслужениюОтечеству,егозащитенапримерероли традиций и развития флорбола 

в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами флорбола; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

флорбола, профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и 

общественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных 

флорбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 

отечественных и зарубежных флорбольных клубов, а также школьных спортивныхклубов; 
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сформированностьтолерантного сознанияиповедения, способностьвестидиалогс 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейскойпрактики 

на принципах доброжелательностии взаимопомощи; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

моральнойкомпетентностиврешениипроблемвпроцессезанятийфизическойкультурой, 

игровой и соревновательной деятельности по флорболу; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловияхспособностьксамостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами флорбола. 

2.1.12.9.8.7.2. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, 

тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивнойдеятельностивыбиратьуспешнуюстратегию и тактикув 

различных ситуациях осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по флорболу; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратегию 
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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 

участниковдеятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решенийиосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательной 

деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физическихупражненийвдвигательныедействияинаоборотсхемы 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. 

2.1.12.9.8.7.3. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего 

образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного флорбола, традиций клубного 

флорбольного движения в мире, в Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных флорбольных 

организаций, федераций (международные, российские), осуществляющих управление 

флорболом; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении 

успехов и неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных 

флорбольных клубов на международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный 

календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных) различать 

системы проведения соревнований по флорболу, понимать структуру спортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий по флорболу и его спортивнымдисциплинам 

среди различных возрастных групп и категорий участников; 

пониманиеролизанятийфлорболомкак средства укрепления здоровья,повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических 

качествхарактеристикаспособовповышенияосновныхсистеморганизмаиразвития 
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физическихкачеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

флорболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбора упражнений для развития основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, 

способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания 

флорболиста; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, 

применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях флорболом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной 

целевой и функциональной направленности, используя средства флорбола, применять ихв 

игровой и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующиедвигательныеуменияинавыкитактическихприемов флорболистови тактики 

флорбола; 

способность демонстрировать технику ударов и бросков различными способами, 

остановокиприемовмяча,ведениямячавразличных сочетаниях с 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, групповыхи 

командных действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболее 

выгодных позиций, стандартных комбинаций, игровых ситуаций и умение применять 

изученные тактические действия в учебной, игровой соревновательной и досуговой 

деятельности, владение способностью слаженно действовать и страховать партнеров при 

организации обороны при различных принципах защиты; 

владениеспособностью понимать сущность возникновения 

ошибок в двигательной (технической) деятельности при выполнении технических 

приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, умение 

проводитьанализсобственнойигрыиигрыкомандысоперников,выделятьслабыеисильные 
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стороныигры,делатьвыводы; 

участиевсоревновательнойдеятельностивсоответствиисправилами игры 

вофлорбол,применениеправилсоревнованийисудейской терминологии в судейской 

практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий флорболом, 

способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 

(технические требования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных 

занятий флорболом, в досуговой деятельности; 

знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятийи соревнований по 

флорболу, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий флорболом; 

знаниеисоблюдение гигиенических основ образовательной, 

тренировочной и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового 

образа жизни средствами флорбола; 

владение навыками использования занятий флорболом для организации 

индивидуальногоотдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

способностьпроводитьконтрольно-тестовыеупражненияпо общей, специальнойи 

технической подготовкевофлорболев соответствии сметодикой,выявлятьособенностив 

приросте показателей физической и технической подготовленности, сравнивать их с 

возрастными стандартами физическойи технической подготовленности; 

способностьсоблюдатьправила безопасного, правомерного 

поведения во время соревнований различного уровня по флорболу в качестве зрителя, 

болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий 

«допинг»и«антидопинг». 

2.1.12.9.9. Модуль«Бадминтон». 

2.1.12.9.9.1. Пояснительнаязапискамодуля«Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету 

«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 



415  

Игравбадминтонявляетсяэффективнымсредствомукрепления здоровья и 

физического развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне 

воздействовать на организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость, 

координацию движения, улучшают подвижность в суставах, способствуют приобретению 

широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. Все движения в 

бадминтоне носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, различных 

перемещениях. 

Широкаявозможностьвариативностинагрузки позволяетиспользоватьбадминтон, 

какреабилитационноесредство,вгруппахобщейфизическойподготовкиина занятиях в 

специальной медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные 

морфофункциональные изменения в деятельности зрительных анализаторов, в частности, 

улучшается глубинное и периферическое зрение, повышается способность нервно- 

мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность 

занятий бадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка. 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой 

средство не только физического развития, но и активного отдыха всех детей. Игра в 

бадминтон наоткрытом воздухе (в парке, напляжахвблизи водоёмовили просто во дворе 

дома) создаёт прекрасные условия для насыщения организма человека кислородом во 

время выполнения двигательной активности. 

2.1.12.9.9.2. Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование 

потребности учащихся в здоровом образе жизни посредством занятий бадминтоном, 

дальнейшемнакоплениипрактическогоопытапоиспользованиюзанятий бадминтоном в 

соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, 

особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. 

2.1.12.9.9.3. Задачамиизучениямодуля«Бадминтон»являются: 

всестороннее гармоничное развитие юношей и девушек, увеличение объёма их 

двигательной активности в соответствии с половозрастными нормами средствами 

бадминтона; 

развитие физического, нравственного, психологического и социального здоровья 

обучающихся, двигательных способностей и повышение функциональных возможностей 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по бадминтону; 

обогащение двигательного опыта обучающихся посредством оздоровительных, 

рекреативных и тренировочных занятий бадминтоном; 
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освоениезнанийиформированиепредставленийовлиянии бадминтона на здоровье 

человека, о бадминтоне как средстве реабилитации и восстановления здоровья, 

длительного сохранения творческой активности человека, профилактике 

профессиональных заболеваний; 

совершенствование двигательных и инструктивных умений и навыков, технико- 

тактических действий игры в бадминтон; 

развитие социально значимых качеств личности, применение норм коллективного 

взаимодействияисотрудничества в игровойисоревновательнойдеятельности средствами 

бадминтона; 

популяризациябадминтона среди молодежи, привлечение 

обучающихся, проявляющих способности к занятиям бадминтона, в школьныеспортивные 

клубы, секции,к участию в соревнованиях; 

развитиеиподдержкаодарённыхобучающихся вобластиспорта. 

2.1.12.9.9.4. 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 возрастным категориям обучающихся, 

независимоотуровня  их физического развития,  физической 

подготовленности,здоровьяи гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении 

содержательныхразделовпрограммыучебногопредмета«Физическаякультура»- 

«Знанияофизическойкультуре», «Способысамостоятельнойдеятельности»,«Физическое 

совершенствование»врамкахреализациирабочейпрограммыучебногопредмета 

«Физическая культура», при подготовке и проведении спортивных мероприятий, в 

достижении образовательных результатов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов и участии в соревнованиях. 

2.1.12.9.9.5. Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимися учебного материалапо футболусвыборомразличныхэлементов 

футбола, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввиде целостного последовательного учебного модуля, 

изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в 

частности,учебныемодулиповыборуобучающихся,родителей(законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10-11 классах– 

по 34 часа). 

2.1.12.9.9.6. Содержаниемодуля«Бадминтон». 

1) Знанияобадминтоне. 

Влияниебадминтонана здоровьечеловека.Формыи содержание оздоровительных занятий 

бадминтоном. 

Бадминтонкаксистемазанятийпо реабилитацииивосстановлениюздоровья 

человека. 

Бадминтон как системаоздоровительныхзанятийвпрофилактике профессиональных 

заболеваний человека. 

Бадминтонкаксредстводлительногосохранениятворческойактивностичеловека. 

Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике 

профессиональных заболеваниях человека. Содержание тренировочных занятий в 

бадминтоне. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Формы организации занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре. 

Применение бадминтона в адаптивной двигательной рекреации и реабилитации, 

обучающихся с отклонением в состоянии здоровья. Оценка физической 

работоспособности. 

Оздоровительные, рекреативные и спортивные формы организации занятий 

бадминтоном. 

Оценкаиндивидуальногоздоровья. 

3) Физическоесовершенствование. 

Бадминтон в системе занятий адаптивной физической культурой. Основы занятий 

бадминтоном в соответствии с медицинскими показаниями. 

Бадминтон на занятияхв специальной медицинской группе. Правила подбора физической 

нагрузки на занятиях в специальной медицинской группе. 

Развитиефизическихкачестввбадминтоне. 
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Совершенствование технической и тактической подготовки в бадминтоне. 

Упражнениядляобучениятехнико-тактическимдействиям:короткие удары с задней линии 

площадки, плоские удары, выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки. Тактика 

одиночной игры в защите, в атаке. Тактика парной игры: защитные 

действияигроков.атакующиедействияигроков.Расположение игроков 

отатакикзащитеинаоборот.Совершенствованиетехнических приемов и тактических 

действий в бадминтоне. Упражнения специальной физической подготовки. 

Прикладные упражнения и технические действия в бадминтоне. Удары «смеш»: 

высоко-далекие удары по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки, 

укороченные удары на сетку, плоские удары в средней зоне площадки. 

Тактикасмешанных(микст)игр:тактическиедействияюношив атаке и в защите, 

тактические действия девушки в атаке, взащите. Комбинационнаяигра: 

быстрыеатакующиеударысосмещениемобучающегосякзаднейлинии, ударыпо низкой 

траектории в среднюю зону площадки. 

Упражненияспециальнойфизическойподготовки. 

 

2.1.12.9.9.7. Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.12.9.9.7.1. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего 

образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявлениечувствапатриотизма,ответственностипередРодиной,гордости за свой 

край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 

готовностькслужениюОтечеству,егозащитенапримерероли, 

традицийиразвитиябадминтонавсовременномобществе,вРоссийской Федерации,в регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности,традиции 

иидеалы сборных команд регионального, всероссийского и мирового уровней; 

сформированностьосновныхнормморали,духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами бадминтона; 

сформированностьтолерантного сознанияиповедения, способностьвестидиалогс 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать 

для их достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослымивучебной,игровой,досуговойисоревновательнойдеятельности,судейской 
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практике,способностьк самостоятельной,творческойиответственнойдеятельности 

средствами бадминтона; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами бадминтона как условие успешной 

профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни, 

потребностивфизическомсамосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

2.1.12.9.9.7.2. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно- 

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректироватьучебную, 

игровую и соревновательную деятельность по бадминтону; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессеигровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участниковдеятельности; 

умение самостоятельнооценивать иприниматьрешения,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 

соблюдениемправовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.12.9.9.7.3. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего 

образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать бадминтон как средство формирования и развития 

здоровья человека, особенности оздоровительных занятий бадминтоном и возможности 

профилактики профессиональных заболеваний; 

умение планировать содержание оздоровительных,рекреативных и тренировочных 

занятий бадминтоном; 

знание особенностей занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре; 

знание правил подбора физической нагрузки на занятиях в специальной 

медицинской группе; 
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умениеорганизоватьзанятиебадминтономдлярешениязадач адаптивной 

двигательной рекреации и реабилитации; 

умениеоцениватьфизическуюработоспособностьс применениемпробыPWC140; 

владение методикой тестированияуровня развития двигательныхспособностейи 

способами оценивания индивидуального здоровья человека; 

демонстрацияиндивидуальнойдинамикиразвитияфизическихкачеств; 

умение выполнять упражнения для обучения технико-тактическим действиям: 

короткомуударусзаднейлинииплощадки;плоскиеударывыполняемыеоткрытойи закрытой 

стороной ракетки; 

умениеиспользоватьтактикузащиты иатакиприодиночнойигре; применять 

защитные и атакующие действия игроков при парной игре; 

умениеосуществлятьигровуюдеятельностьпоправиламсиспользованиемранее разученных 

технических приёмов; 

демонстрацияправильнойтехникидвигательныхдействийпри игре 

вбадминтон:удары«смеш»:высоко-далекиеударыпопрямой,по 

диагонали,вправыйилевыйуголплощадки;укороченныеударынасетку; плоскиеударыв 

средней зоне площадки; 

умение использовать тактические действия в атаке и в защите при смешанных 

(микст) играх и комбинационной игре: быстрые атакующие удары со смещением 

обучающегося к задней линии, удары по низкой траектории в среднюю зонуплощадки; 

умениевыполнятьупражненияспециальнойфизическойподготовки. 

умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

2.1.12.9.10. Модуль«Триатлон». 

2.1.12.9.10.1. Пояснительнаязапискамодуля«Триатлон». 

Модуль «Триатлон»(далее – модуль по триатлону, триатлон)на уровне 

среднегообщего образования разработан  с цельюоказания  методической 

помощиучителю физическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету 

«Физическаякультура»с учётом современныхтенденций в системеобразования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобученияпо 

различнымвидамспорта.Триатлон,как  комплексныйвидспорта, объединяет 

наиболеепопулярные циклические спортивные дисциплины - плавание, 

велогонка, беги способствуетвсестороннемуфизическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию,патриотическому воспитанию  обучающихся, их 

личностномуипрофессиональномусамоопределению. Занятиятриатлоном 
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обеспечивают эффективное развитие физических качеств, имеют оздоровительную 

направленность,повышаютуровеньфункционирования 

всехсистеморганизмачеловека. 

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. 

2.1.12.9.10.2. Цельюизучениемодуля«Триатлон» является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, ведению здорового образажизни через занятия физической культурой 

испортомсиспользованиемциклическихвидовспортатриатлона. 

2.1.12.9.10.3. Задачамиизучениямодуля«Триатлон»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма; 

освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,ио триатлоне в частности; 

формированиеобщихпредставленийотриатлоне,оего возможностях изначении в

 процессе укрепления здоровья, 

физическомразвитиии физической подготовки обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнанияхи умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его 

самореализации; 

формирование культуры движений,обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

приемами вида спорта «триатлон»; 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по триатлону; 

воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействия 

исотрудничества; 
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развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющихповышенный интерес и способности к занятиям триатлоном, 

в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта 

.2.1.12.9.10.4.Местоирольмодуля«Триатлон». 

Модуль«Триатлон»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо от 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,входящими вучебныйпредмет«Физическаякультура» 

в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и 

другие), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным 

категориямобучающихся,независимоотуровняихфизического развитияи гендерных 

особенностей. 

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 

сдаче нормВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовк 

трудуиобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованияхиподготовке юношейк службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.12.9.10.5. Модуль «Триатлон» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по триатлону с выбором различных элементов триатлона, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввиде целостного последовательного учебного модуля, 

изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в 

частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 

10 и11 классах – по 34 часа); 
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в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в10и11 

классах – 34 часа). 

2.1.12.9.10.6. Содержаниемодуля«Триатлон». 

1) Знанияотриатлоне. 

История развития триатлонав мире, Европеив России, достиженияотечественных и 

зарубежных триатлонистов и национальных команд. 

Современные тенденции развития триатлона на территории России, региона, 

Европыи мира. 

Названия,рольиструктураглавных официальных организациймира,Европы, страны, 

региона занимающихся развитием триатлона. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и 

маркетингав триатлоне для самоопределения интересов, способностей и возможностей. 

Официальный календарь соревнований (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. 

Правилатехникибезопасностивовремяучебных,тренировочных занятий 

исоревнованийпотриатлону.Требованиякместампроведения занятий по триатлону, 

экипировке, инвентарю и оборудованию. Правила безопасного правомерного поведения 

на спортивных объектах в качестве зрителя или волонтера. 

Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне: 

подготовительные, общеразвивающие, специальные и корригирующие. 

Характеристикатехнико-тактическихдействийвтриатлоне.Средства 

общейиспециальной физической подготовки, применяемые в 

образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях триатлоном. 

Методыразвитияфизическихкачеств. 

Влияние занятий триатлоном на физическую, психическую, интеллектуальную и 

социальную деятельность человека. 

Правильноесбалансированноепитание,суточныйпищевойрационтриатлониста. 

Способысамоконтролязафизическойнагрузкойвовремязанятийтриатлоном. 
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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 

травми 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. 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпотриатлону. 

Способысамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий,подбор подготовительных и 

специальных упражнений. 

Специальные  физические упражнения   триатлониста, их  роль и 

местовформированиитехническогомастерства.Комплексыупражненийизразличных 

дисциплинтриатлонаобщеразвивающего,подготовительного испециального воздействия. 

Причины возникновения  ошибок  при выполнении двигательных 

действийиспособы их устранения.  Основы  анализа собственных двигательных 

действий идействийсоперников. 

Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во время 

контрольных занятий и соревнований. 

Способыпланированияираспределениязанятийпотехнической подготовки по 

триатлону. Оценка техники осваиваемых упражнений и движений по эталонному образцу, 

внутренним ощущениям, способы выявления и исправления технических ошибок. 

Технологиипредупрежденияи нивелирования конфликтных 

ситуации во 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. 

Технологиипредупрежденияи нивелирования конфликтных 

ситуации во время занятий триатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Основы анализа собственных технических и тактических действий и действий 

соперников. 
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Тестирование уровня физической подготовленности в триатлоне. Выполнения 

контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной технической подготовке 

триатлониста. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдля 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. 

Техническиеитактическиедействиявтриатлоне,изученныенауровнеосновного общего 

образования. 

Техникапередвиженияв воде: 

техникаспортивныхспособовплавания:специальныеупражненияв воде с различным 

положением рук и ног, прыжков в воду, различные виды поворотов, плавание спомощью 

однихногилирук,сдыханиемна3,5,7гребков,плавание 

сосменойскоростиичастотыгребков; 

техника и тактика плавания на открытой воде: 

плаваниесподнятойголовой,плаваниевгруппеспортсменовс общегостарта(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,ездастояпопрямойскратковременной остановкой в заданном месте, 

преодоление препятствий различной высоты (3-10 см), упражненияв парах на прямой, 

движение «змейкой» и другие упражнения; 

техника педалирования: положение рук на руле велосипеда и ног на педалях, 

различныевидыпосадки,езданавелосипедевположениисидявседлеи стоя на педалях, 

применение переключателя передач для изменения передаточного 

соотношения,использование веса тела в управлении скоростью движения велосипеда; 

техника прохождения сложных участков: особенности посадки на различных 

участках трассы, поза вхождения в поворот, использование веса тела в повороте, 

особенностипосадкиитехникапрохожденияповоротов,подъемови спусковв различных 

погодных условиях и на различных видах дорожного покрытия; 

техника и тактика прохождения велоэтапа в триатлоне: обучение способам бега с 

велосипедомибыстройпосадкинавелосипед,обучениенабору 

скоростиииспользованиюспециальнойобувинавелоэтапе,ездавгруппедругих 
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участников (в парах, в команде), обучение лидированию и совместным технико- 

тактическим действиям на трассе. 

Техника передвижения бегом (беговая подготовка) для 

безопасного иэффективногобеганаразличнойскорости,изменению,частоты 

шагов,скоростиинаправления движения, прохождению поворотов, подъемов и спусков, 

особенности техники бега в различных условиях: 

упражнениядляобученияритмубега(бегнакоротких 

отрезкахот30мдо100мспеременнойскоростью,обучениеконцентрации внимания на 

активном «снятии» стопы с опоры и на поддержании оптимальной частоты шагов (не 

менее 180 шагов/мин), обучение изменению частоты шагов без изменения скорости бега); 

техника прохождения сложных участков: использование веса тела в повороте, 

особенности позы и техника прохождения поворотов, подъемов и спусков 

вразличныхпогодныхусловияхи наразличныхвидахдорожногопокрытия; 

техникабегавтриатлоне:бегпослеездынавелосипеде,чередованиебега и езды на 

велосипеде (или нагрузок силового характера на ноги), постепенное увеличение 

дистанциибега. 

Прохождение дистанции триатлона или ее отдельных сегментов и связок. 

Моделирование различных соревновательных ситуаций в учебной и тренировочной 

деятельности. 

Участиевсоревновательнойдеятельности. 

2.1.12.9.10.7. Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.12.9.10.7.1. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего 

образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявлениечувствапатриотизма,ответственностипередРодиной,гордости за свой 

край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 

служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития триатлона в 

современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре средствами триатлона; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, 

мотивации к осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

триатлона, профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и 

общественнойдеятельности,втомчислечерезценности,традициииидеалыглавных 
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организацийтриатлонарегионального,всероссийского и мирового уровней, 

отечественныхизарубежныхтриатлонныхклубов, а также школьныхспортивных клубов; 

сформированностьтолерантного сознанияиповедения, способностьвестидиалогс 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нём 

взаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляих достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребностив физическом самосовершенствовании,занятияхспортивно- 

оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредныхпривычек:курения,употребления 

алкоголя, наркотиков; проявление осознанного и ответственного отношения к 

собственнымпоступкам,моральнойкомпетентностиврешениипроблемвпроцессе занятий 

физической культурой, 

игровойисоревновательнойдеятельностипо триатлону; 

готовностьсоблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности ичрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях;способностьксамостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности средствами триатлона. 

2.1.12.9.10.7.2. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегию и тактику в 

различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по триатлону; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельнооценивать 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 
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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 

решенийиосуществления осознанного выборав учебной и познавательной деятельности; 

способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструменты 

и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.12.9.10.7.3. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего 

образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических 

качеств; на индивидуальные особенности физического развития и физической 

подготовленности организма; 

понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием 

триатлона в мире, в Европе, в России и в своем регионе; 

знание выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и тренеров, 

внесших наибольший вклад в развитие и становление современного триатлона; 

пониманиеролиизначения различныхпроектоввразвитии 

ипопуляризациитриатлонадляшкольников,участиевпроектахпо 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 

соревнований по триатлону, их применение и соблюдение в процессе учебной и 

соревновательнойдеятельности,применение  правил соревнований и 

судейскойтерминологиив судейской практике; 

умениепроектировать,организовыватьипроводитьразличныечасти урока в качестве 

помощника учителя, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со 

сверстниками; 
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сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития 

основных физических качеств; 

умение характеризовать и выполнятькомплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие физических качеств, специальных 

упражнений для формирования эффективной техники двигательных действий 

триатлониста; умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, 

бег) вразличныхвидахестественнойсреды(водоемы,велодорожки,лесопарковая зона)с 

изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными способами, 

прохожденияповоротов,стартовыхпрыжков,техникубегапо равнине со сменой скорости 

бега и частоты шагов, техникуезды на велосипеде; 

знание устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, 

овладение навыками технического обслуживания велосипеда; 

знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных тактический 

действийприпрохождениидистанциитриатлонавучебной,игровойсоревновательной и 

досуговой деятельности; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в 

технике и тактике движений в различных дисциплинах триатлона; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и 

самомассажа после физической нагрузки или во время занятий триатлоном; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, правила 

ухода за спортивным оборудованием, инвентарем; 

знаниеосновправилдорожногодвижения,относящихсяк велосипедистами 

пешеходам; 

знаниеиприменениеправилбезопасностипризанятияхтриатлоном,правомерного 

поведениявовремясоревнованийпотриатлонувкачествезрителя или волонтера; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий 

триатлоном,умениеоказанияпервойпомощипритравмахи повреждениях во время занятий 

триатлоном; 

знание и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами 

триатлона,методовпрофилактикивредныхпривычек,асоциальногоисозависимого 
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поведения,основантидопинговогоповедения; 

знание и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной 

физической подготовке триатлонистов, проведение тестирования уровня физической 

подготовленности в триатлоне со сверстниками. 

2.1.12.9.11. Модуль«Лапта». 

2.1.12.9.11.1. Пояснительнаязапискамодуля«Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебномупредмету«Физическая культура» с 

учётом современных тенденций в системе образования ииспользования 

спортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобучения по различным видам спорта. 

Русскаялапта–однаиздревнейшихнациональныхспортивных игр. В настоящее 

время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно 

заниматьсясдошкольноговозрастаипродолжатьэтудеятельность на протяжении многих лет 

жизни. 

Лаптаявляетсяуниверсальнымсредствомфизическоговоспитанияи способствует

 гармоничномуразвитию, укреплениюздоровьядетей. В 

образовательном процессе средства лапты содействуют комплексному развитиюу 

обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической 

доступностью. При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуетсябольших 

средствнаприобретениесоответствующегооборудованияи инвентаря. 

Этуигруможноорганизоватьдлямальчиковидевочек,каквзале, так и наоткрытом 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. 

2.1.12.9.11.2. Целью изучения модуля «Лапта» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивоймотивацииксохранениюиукреплениюсобственногоздоровья,ведению 
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здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом сиспользованием 

средств вида спорта лапта. 

2.1.12.9.11.3. Задачамиизучениямодуля«Лапта»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение безопасностина занятиях по лапте; 

освоение знанийо физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты 

в частности; 

формированиеобщихпредставленийолапте,оеевозможностяхизначениивпроцессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формированиеобразовательногобазиса,основанногокакна знаниях и умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылкидляего 

самореализации; 

формирование культуры движений,обогащение двигательногоопыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных 

потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области 

спорта. 

2.1.12.9.11.4. Местоирольмодуля«Лапта». 

Модуль«Лапта»доступендляосвоениявсемобучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяк 
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сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и участии в спортивных мероприятиях. 

2.1.12.9.11.5. Модуль«Лапта»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоения обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов 

лапты,сучётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

ввиде целостного последовательного учебного модуля, 

изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в 

частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении 

уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися врамкахвнеурочнойдеятельности и(или)за счетпосещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использованиеучебныхмодулейпо видам спорта(рекомендуемыйобъемв 10-11 классах – по 

34 часа). 

2.1.12.9.11.6. Содержаниемодуля«Лапта». 

1) Знанияолапте. 

Историязарождениялапты.Известныеотечественныеигрокив 

лаптуитренеры.СовременноесостояниелаптывРоссийскойФедерации.Место лапты в 

Единой всероссийской спортивной классификации. Понятие спортивных 

федерацийполапте,какобщественныхорганизаций. Сильнейшие 

спортсменыитренеры в 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). 

Амплуа полевыхигроковприигрев лапту. 

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмы 

игрокивлаптуимероприятияпоихпредупреждениюРежимдня при занятиях лаптой. Правила 

личной гигиены во время занятий лаптой. 
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Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств 

игроковв лапту. Основные средства и методыобучения технике и тактике игры «лапта». 

Вредныепривычки,причиныихвозникновенияипагубное влияние на организм 

человека и его здоровье. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самостоятельныйподборупражнений,определениеихназначения для

 развития определённых физических качеств и 

последовательность их выполнения, дозировка нагрузки. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийполапте. 

Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием 

здоровья. 

Организациясамостоятельныхзанятийпокоррекцииосанки, весаи 

телосложения. 

Личный «Дневник развития и здоровья». Правильное сбалансированное питание 

игроков в лапту. 

Противодействиедопингувспортеиборьба сним. 

Правилаличнойгигиены, требованиякспортивнойодеждеиобуви 

длязанятийлаптой.Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений 

различной направленности. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленности игроков в лапту. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно- 

силовых качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки. 

Совершенствование технических приемов и тактических действий по лапте, 

изученныхнауровнеосновногообщегообразования. 

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 осаливания исамоосаливания, 

навыкипереосаливания(ответноеосаливание).Ударыбитойпомячу способом 
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сверху,сбоку,«свечей»,обманныеудары.Подачамяча. 

Техниказащиты.Стойки.Передвижения:ходьба,бег,прыжки.Ловлямяча:высоко, 

низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Техника 

осаливания неподвижного игрока, и  бегущего водном 

направлении,сизменениями  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 за линию 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. 

Групповыевзаимодействияикомбинации(впарах,тройках,группах, при стандартных 

положениях), групповые перебежки после удара за линию дома, 

взаимодействиебьющегоударомсверхуиперебежчика(илинескольких,находящихся 

впригороде),взаимодействиенападающего,бьющих ударом 

сбокуиперебежчиков,находящихсязалиниейкона. 

Командныевзаимодействия:расположениеивзаимодействиеигроков при 

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»). 

Действиязащитникапри:пропускемяча,летящеговегосторону;страховкесвоихпартнеров 

при ударе сверху; 

выбореместадлятого,чтобыосалитьперебежчика; 

выборе места для получения мяча от партнера; 

переосаливании (обратном осаливании); 

расположениинападающихвпригородеизалинией 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 способом в зависимости от 

игровой обстановки. 
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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 

взаимодействиеигроков приорганизации оборонительныхдействий в различныхигровых 

ситуациях(позиционнаяоборона, против быстройатаки), расположениеивзаимодействие 

игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите, расположение и 

взаимодействие игроков при игре в неравно численных составах в и (игра в численном 

меньшинстве). 

Основы специальной психологической подготовки в лапте: психологические 

качества,психологическаяустойчивость,психофизиологическиефункции,самовнушение, 

аутогенная тренировка, релаксация. 

Учебныеигрывлапту.Участиев соревновательнойдеятельности. 

2.1.12.9.11.7. Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение 

обучающимисяличностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.12.9.11.7.1. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего 

образования уобучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину,уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн), готовность 

кслужениюОтечеству,егозащитенапримерероли,традицийи развитиялаптыв современном 

обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы 

главных организацийрегионального,всероссийскогоуровнейполапте, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами лапты 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

основы нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения 

к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

лапты; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, 

достигатьвнёмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничать дляихдостиженияв

 учебной,тренировочной, досуговой, 

игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 
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проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физическойкультурой, 

игровой и соревновательной деятельности по видуспорта «лапта»; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов средствами лапты как условие успешной профессиональной, 

спортивной и общественной деятельности 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 

лапты; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребностив физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков, умение оказывать первую 

помощь. 

2.1.12.9.11.7.2. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего 

образованияуобучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучениясредствамилапты и составлять 

планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, собственные возможности их решения; 

умение самостоятельнооценивать иприниматьрешения, 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, 

умениеориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовыхи 

этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.12.9.11.7.3. При изучении изучениямодуля «Лапта»на уровнесреднегообщего 

образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

пониманиеролиизначениязанятийлаптойв формированииличностныхкачеств,в 

активномвключениивздоровыйобразжизни,укрепленииисохранениииндивидуального 

здоровья; 

знаниеправилсоревнованийповидуспорталапта,знаниясоставасудейской 
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коллегии, обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов 

судьи; демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрациятактических 

действий игроков в лапту; 

использованиесредствиметодовсовершенствованиятехнических приемови 

тактических действий игроков в лапту; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических 

действийигроковв лапту; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в 

лапта, судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий лапты на укрепление 

здоровья, установление связи между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, знание 

правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими 

упражнениями, и лаптой в частности; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты, 

подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки взависимости 

от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 

физической,технической и тактической подготовленности игроков в лапту; 

знаниеиприменениеспособовиметодовпрофилактики пагубныхпривычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

2.1.12.9.12. Модуль«Футболдлявсех». 

2.1.12.9.12.1. Пояснительнаязапискамодуля«Футболдлявсех». 

Модуль«Футболдлявсех»(далее–модульпофутболу,футбол)науровне 

среднегообщего образования разработан с целью 

оказанияметодическойпомощиучителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Футбол является одной из старейших и самых популярных спортивных командных 

игрвмиреивсегдапривлекаетшкольников,повышаетих интерес к занятиям и оказывает на 

организм всестороннее влияние. Футбол – самый 

массовый,самыйзрелищный,самыйигровойизвсехигровыхвидовспорта.Командный 
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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. 

Впроцессеигровойдеятельностинеобходимоовладеватьсложной техникой и тактикой, 

развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. 

Все это способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, 

выдержки, мужества. 

Модуль«Футболдлявсех»поможетадаптироватьсодержаниеучебногопредмета 

«Физическая культура» к индивидуальным особенностям ребёнка, создать условия для 

максимального раскрытия творческого потенциала, комфортных условий для развития и 

формирования талантливой личности. 

2.1.12.9.12.2. Целью изучения модуля «Футбол для всех» является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

обучающихся с использованием средств футбола, формирования у подрастающего 

поколения потребности в ведении здорового образа жизни. 

2.1.12.9.12.3. Задачамиизучениямодуля«Футболдлявсех»являются: 

приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, российским 

традициям, национальным особенностям субъекта Российской Федерации; 

создание условий для профессионального самоопределения и творческой 

самореализации обучающихся; 

приобретениепрактическихнавыковитеоретическихзнанийвобластифутбола, соблюдение 

личной гигиены и осуществление самоконтроля; 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами 

футбола; 

укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных способностей организма; 

совершенствование соревновательной деятельности юных 

футболистов с учетом их индивидуальных особенностей; 

обучение умениям выполнять технические приемы на высокой 

скоростии в условиях активного противоборства соперников; 

воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной 

ответственности, сотрудничества в игровой и соревновательной деятельностив футболе. 

2.1.12.9.12.4. Местоирольмодуля«Футболдлявсех». 

Модуль«Футболдлявсех»расширяетидополняетзнания, 

полученныеврезультатеосвоенияпримернойрабочейпрограммыучебногопредмета 
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«Физическая культура»для образовательныхорганизаций, реализующихобразовательные 

программы среднего общего образования, содействует интеграции уроков физической 

культуры, внеурочной деятельности, системы дополнительного образования 

физкультурно-спортивнойнаправленности и деятельности школьного спортивного клуба. 

Педагогимеетвозможностьвариативноиспользоватьучебный материал в разных 

частях урока по физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с 

учётом возраста, гендерных особенностей и физической подготовленности обучающихся.  

2.1.12.9.12.5. Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса 

освоенияобучающимисяучебногоматериалапофутболусучётом 

возрастаифизическойподготовленностиобучающихся(ссоответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

ввиде целостного последовательного учебного модуля, 

изучаемого за счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня,предлагаемого  образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, 

в том числе предусматривающие удовлетворениеразличных 

интересовобучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры 

с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения 

обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 10 - 11 

классах – по 34 часа). 

2.1.12.9.12.6. Содержаниемодуля «Футболдлявсех». 

1) Знанияофутболе. 

Техникабезопасностивовремязанятийфутболом. 

ФизическаякультураиспортвРоссии.Массовыйнародныйхарактерспорта. 



440  

РазвитиефутболавРоссииизарубежом.Единаяспортивная классификация и её значение. 

Разрядные нормы и требования по футболу. Международные связи российских 

спортсменов. Олимпийские игры. 

РоссийскиеспортсменынаОлимпийскихиграх.Значениеиместо футбола в системе 

физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионаты и Кубки 

России. Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный 

союз, ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, игроки. Принцип честной 

игры или фейр-плей. 

Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды. Его права и 

обязанности. Планирование, организация и проведение 

соревнований по футболу. Виды соревнований. Система проведения соревнований. 

Судейство соревнований по футболу. Судейская бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й 

судья,3-й судья, хронометрист, судья – информатор.Их роль в организации ипроведении 

соревнований. 

Мышечная деятельность. Утомление и его причины. Нагрузка и отдых. 

Восстановление физиологических функций. Значение и содержание самоконтроля. 

Объективные и субъективные данные самоконтроля. 

Понятиеоспортивнойэтикеивзаимоотношенияхмеждуобучающимися. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовка места занятий, выбородежды и обуви для занятий 

футболом в зависимости от места проведения занятий. 

Организацияипроведениесоревнованийпо футболу. 

Оценкатехникиосваиваемыхспециальныхупражненийсфутбольныммячом, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивфутболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки футболиста. 

Техническиедействияв игре. 

Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических 

приёмов. Совершенствованиетехникиведения,остановкииотборамяча, ударов по мячу. 

Тактическиедействияв игре. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты игры. 

Тактикаотдельныхлинийиигроковкоманды(вратаря,защитников,полузащитников, 
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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. 

2.1.12.9.12.7. Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.12.9.12.7.1. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднегообщего 

образования 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; 

готовностьиспособностьксамообразованиюисознательное отношение к 

непрерывному физкультурному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

2.1.12.9.12.7.2. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднегообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач игровой и соревновательной деятельности; 

формирование готовности и способности к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников о виде спорта «футбол». 

формирование умения планировать,контролировать иоценивать учебные действия 

в соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее 

эффективные способы достижения игрового результата; 

умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять планы 

игровой (или соревновательной) деятельности, самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать личную деятельность, использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности. 

2.1.12.9.12.7.3. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднегообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
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закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилах поведения и 

безопасности во время занятий, а также при подготовке, организации и в ходе 

соревнований по футболу; 

продолжениесовершенствованияважныхдвигательныхнавыков,необходимыхдля 

игры в футбол; 

освоениетехникивыполненияупражнений,рекомендуемыхфутболистамдля развития 

таких двигательных качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и 

составления комплексов таких упражнений; 

формирование практических навыков по освоению достаточно сложных 

технических приемов в игре без мяча (передвижение, остановки, повороты, прыжки) ипри 

владении мячом (удары по мячу ногами и головой, остановка мяча ногой, животом, 

грудью, головой, ведение мяча, выполнение финтов и ударов, отбор мяча перехватом, 

толчком и подкатом, вбрасывание мяча с места, с разбега и в падении); 

расширение представлений о специализированной технической и тактической 

подготовке вратарей; 

умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки, 

допускаемые при выполнении технических приемов и тактических действий; 

расширение словарного запаса основныхтерминологическихпонятий спортивнойигры; 

совершенствованиеиндивидуальныхигрупповыхтактическихдействий в 

атаке и в обороне; 

овладениеосновамизнанийовозрастныхособенностяхфизическогоразвитияи психологии 

школьников старших классов; 

овладение практическим навыками участия в соревнованиях по футболу; 

применение тактических и стратегических приемов организации 

игрыв футбол в быстро меняющейся игровойобстановке; 

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, величинойфизическихнагрузок, даннымимониторингаздоровья(рост,масса 

тела и другие), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 
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2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

2.1.13.1. Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» (базовый уровень) 

разработана на основе федеральной рабочей программы по учебному предмету "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (предметная область "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности") (далее соответственно – программа ОБЖ, ОБЖ), 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты. 

2.1.13.2. Пояснительнаязаписка. 

2.1.13.2.1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам 

освоения программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

федеральнойпрограммывоспитания,Концепциипреподаванияучебногопредмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП СОО. 

2.1.13.2.2. ПрограммаОБЖпозволитучителюпостроитьосвоениесодержания 

влогикепоследовательногонарастанияфакторовопасностиотопаснойситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 

учесть преемственностьприобретенияобучающимисязнанийи формирования уних умений 

и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико- 

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность 

приобретенияобучающимисязнанийиформированияу нихнавыковвобласти 

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; 

помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике 

последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная 

ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуальногои 

групповогобезопасногоповедениявповседневнойжизни сучётом 

актуальныхвызововиугрозвприродной,техногенной,социальной и информационной 

сферах. 

2.1.13.2.3. ПрограммаОБЖобеспечивает: 

Формирование личностивыпускникс высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязьличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоения 
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учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельностивповседневнойжизни. 

2.1.13.2.4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими изотдельных 

модулей(тематическихлиний),обеспечивающихсистемностьи непрерывность 

изученияпредметанауровнях основногообщегои среднего общего образования. 

2.1.13.2.4.1. Вариант1. 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». Модуль № 2. «Основы обороны 

государства». 

Модуль№3.«Военно-профессиональнаядеятельность». 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Модуль№5.«Безопасностьвприроднойсредеиэкологическаябезопасность». Модуль 

№ 6. «Основы противодействия экстремизмуи терроризму». 

Модуль №7.«Основыздорового образажизни». 

Модуль№8.«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи».Модуль№9. 

«Элементыначальнойвоеннойподготовки». 

2.1.13.2.4.2. Вариант2. 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременном обществе».Модуль№ 

2«Безопасностьвбыту». 

Модуль№ 3«Безопасностьнатранспорте». 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах».Модуль № 5 «Безопасность в природной 

среде». 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний».Модуль№7 

«Безопасностьвсоциуме». 

Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве».Модуль№9«Основы противодействия 

экстремизму и терроризму». 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности,обществаи государствав обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения». 

2.1.13.2.5. Вцеляхобеспеченияпреемственностивизученииучебногопредмета 

ОБЖ на уровне среднего общего образования федеральная рабочая программа 

предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 

модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть 

опасность, по возможности её избегать,при необходимости безопасно действовать». 

2.1.13.2.6. Программапредусматриваетвнедрениепрактико-ориентированных 



445  

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения 

тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой 

образовательнойсредынаучебныхзанятияхдолжнобытьразумным: компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

2.1.13.2.7. В современных условиях с обострением существующих и появлением 

новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост 

военной напряжённости на приграничных территориях; продолжающеесяраспространение 

идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико- биологических 

условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает 

приоритет вопросовбезопасности,их значение нетолькодля самого человека, но также 

дляобщества и государства. При этомцентральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждогочеловека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного 

типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, 

навыками икомпетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

2.1.13.2.8. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации20, Национальными целями развития Российской Федерации 

на период до 2030 года21, Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования»22. 

2.1.13.2.9ОБЖявляетсяоткрытойобучающейсистемой,имеетсвоидидактические 

компонентыво всехбез исключенияпредметныхобластяхиреализуетсячерез 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 

ОБЖ 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 адекватной модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 
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2.1.13.2.10. Внастоящеевремясучётомновыхвызововиугрозподходы 

кизучениюОБЖнесколькоскорректированы.Онвходитвпредметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования. 

2.1.13.2.11. Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных 

ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в 

экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, 

закреплению навыков, позволяющих обеспечиватьблагополучиечеловека,созданию 

условийустойчивого развитияобществаи государства. 

2.1.13.2.12. Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, чтопредполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе понимания необходимости веденияздоровогообразажизни, 

причинимеханизмоввозникновенияиразвитияразличныхопасныхичрезвычайныхситу

аций, готовности к применению необходимых средств и действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 

 

 

 

 

 

 

19 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5351). 

20 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

(Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 2020, № 30, ст. 4884). 

21 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитиеобразования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 
1, ст. 375). 
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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 

обеспечениянациональнойбезопасностиизащитынаселенияот 

опасныхичрезвычайныхситуаций мирногоивоенноговремени. 

2.1.13.2.13.Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования 

рекомендуется отводить 68 часов в 10—11 классах. При этом порядок освоения 

программы определяется образовательной организацией, которая вправе 

самостоятельно определять последовательность тематических линий ОБЖ и 

количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, 

социальных, этнических и других), а также бытовых и других местных особенностей. 

2.1.13.3. Содержаниеобучения. 

2.1.13.3.1. Вариант№1. 

2.1.13.3.1.1. Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».

 Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе. 

Корпоративный,индивидуальный,групповойуровенькультурыбезопасности. 

Общественно-государственныйуровенькультурыбезопасностижизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

населения в стране. 

Общиеправилабезопасностижизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры 

противодействия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 

Административнаяответственностьзазанятиязацепингомируфингом.Диггерствои его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры 

безопасности для паркураи селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в 

флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Какнестатьжертвойинформационнойвойны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими 
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пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном 

такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасноеповедениенаразличныхвидахтранспорта. 

Электросамокат.Питбайк.Моноколесо.Сегвей.Гироскутер.Основныемерыбезопасност

и при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение правилпри вождении. 

Дорожныезнаки(основныегруппы).Порядокдвижения.Дорожнаяразметка и её виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для 

водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведенияна железнодорожном транспорте, навоздушноми 

водном транспорте. Как действоватьприаварийныхситуациях на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 

поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанностии 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. 

Правила обращения с ними и хранения. Аварии накоммунальныхсистемах 

жизнеобеспечения.Порядоквызовааварийныхслужби взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная 

ответственностьзамошенничество.Защитаправпотребителя,втом числеприсовершении 

покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения 

или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения 
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пожара. 

Порядокдействийприпопаданиивопаснуюситуацию.Порядок случаях, когда 

потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия 

буллингу и проявлению насилия. 

2.1.13.3.1.2. Модуль№2.«Основыобороныгосударства». 

Правовыеосновыподготовкигражданквоеннойслужбе.Стратегическиенациональные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых СилРоссийской Федерации. 

Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 

воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе.Заключениекомиссиипо 

результатаммедицинского освидетельствования огодностигражданина к военной 

службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в 

образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы 

среднего общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и 

организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. История создания российской 

армии. Победа в Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы 

Советского Союза в 1946– 1991 гг.Вооружённые Силы Российской Федерации 

(созданы в 1992 г.). 

Днивоинскойславы(победныедни)России.ПамятныедатыРоссии. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. Стратегическиецелиобороны.Достижение 

целейобороны.ВоеннаядоктринаРоссийской 

Федерации.ОсновныезадачиРоссийскойФедерациипо  

Сдерживаниюи предотвращениювоенныхконфликтов.Гибриднаявойна и 

способыпротиводействия ей. 
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Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

ВооружённыхСилРоссийскойФедерации.Воинскиедолжностии звания в 

Вооружённых Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах 

Российской Федерации. Требованияк кандидатам на прохождение военной службы в 

научной роте. 
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2.1.13.3.1.3. Модуль№3.«Военно-профессиональнаядеятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны 

обладать претенденты на командные должности, военные связисты, водители, 

военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые 

заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

РитуалподъёмаиспускаГосударственногофлагаРоссийскойФедерации. 

Вручениевоинскойчастигосударственнойнаграды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное 

время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, 

освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную 

службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

2.1.13.3.1.4. Модуль№4.«ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииот опасныхи 

чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по 

защите населения отопасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуацийи других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и 

территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС 

России. 

Общероссийская комплексная система информирования иоповещения населения в 

местахмассовогопребываниялюдей(ОКСИОН).ЦельизадачиОКСИОН.Режимы 
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функционированияОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка 

населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской 

обороневобщеобразовательных организациях.Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам 

гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах химического и 

радиационного загрязнения. Оказание первойпомощипри поражении 

аварийно-химическиопаснымивеществами.Правилаповедения при угрозе чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация 

гражданскогонаселенияиеёвиды.Упреждающаяизаблаговременнаяэвакуация.Общаяи 

частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. 

Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения 

спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

2.1.13.3.1.5. Модуль№5.«Безопасностьвприроднойсредеиэкологическая 

безопасность». 

 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные 

средства навигации(компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и 

предупреждения. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы 

предельнодопустимойконцентрациивредныхвеществ.Правилаиспользования питьевой 

воды. Качество продуктов питания. Правила хранения и употребленияпродуктов питания. 

Федеральная служба по надзорувсфере защитыправ потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Федеральный законот 10 января 2002 г. № 7- ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 

133; 2022, № 13, ст. 1960). 
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Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые 

приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые 

дозиметры(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологическихзнаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также обезопасности их для окружающейсреды.Знаки, 

информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара иего 

упаковки. 

2.1.13.3.1.6. Модуль№6.«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние 

экстремистские угрозы. 

Деструктивныемолодёжныесубкультуры и экстремистскиеобъединения. Терроризм – 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества.Правилабезопасности, которыеследуетсоблюдать, чтобынепопасть всферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 

участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные 

задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении 

уровнятеррористическойопасности.Меры пообеспечению безопасности личности, 

общества и государства, которые принимаются в соответствии с установленным 

уровнем террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной 

террористической деятельности. Терроризм, который опираетсянарелигиозные мотивы. 

Терроризмнакриминальнойоснове.Терроризм на национальной основе. Технологический 

терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействиявовлечениювэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность. 
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Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или 

жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам –опасное 

экстремистскоетечение.Какизбежатьвербовкивэкстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение втолпе. Безопасное поведениепри захвате в заложники. 

2.1.13.3.1.7. Модуль№7.«Основыздоровогообразажизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственнаяправовая база для обеспечения безопасности 

населенияиформированияунегокультурыбезопасности,составляющейкоторойявляется 

ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение 

нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель 

здорового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные 

привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества правило здорового 

образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивноездоровье.Факторы, оказывающие негативное 

влияние на репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья 

каждого человека и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях 

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропнымивеществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика 

наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального 

негативного отношения кнаркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

2.1.13.3.1.8. Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи».Освоение основ медицинских знаний. 
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Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно- 

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Видынеинфекционных заболеваний. Какизбежать возникновения и 

прогрессированиянеинфекционных заболеваний. Роль диспансеризациив профилактике 

неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика 

инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 

Источникбиолого-социальнойчрезвычайной ситуации. Безопасностьпри возникновении 

биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае 

сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила 

профилактики коронавируса. 

Первая помощьиправилаеёоказания.Признакиугрожающихжизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 

медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, 

находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН.Перваяпомощь при травмах 

итравматическом шоке.Перваяпомощь приранениях.Видыран. 

Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах 

кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая 

помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, 

удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными 

препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. Правила и 

способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

2.1.13.3.1.9. Модуль№9.«Элементыначальнойвоеннойподготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружиепехотинцаиправилаобращениясним.АвтоматКалашникова(АК- 74). Основы 

и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручныхгранат. Ручная 
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осколочнаягранатаФ-1(оборонительная).РучнаяосколочнаягранатаРГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Одиночный окоп. 

Способыпередвижениявбоюпридействияхвпешемпорядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою.Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные 

медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные 

способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружениядлязащитыличногосостава.Открытаящель.Перекрытаящель. 

Блиндаж.Укрытиядлябоевойтехники.Убежищадляличногосостава. 

2.1.13.3.2. Вариант№2. 

2.1.13.3.2.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе» 

Объяснятьсмыслпонятия«культурабезопасности».Характеризовать 

значениекультурыбезопасностидляжизничеловека,государства,общества. 

Объяснять смысл и соотноситьпонятия«опасность», «безопасность», «риск» 

(угроза), «опаснаяситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация». 

Иметьпредставленияобуровняхвзаимодействиячеловекаиокружающейсреды. 

Приводитьпримеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, 

приводить примеры. 

Раскрыватьсмыслпонятия«безопасноеповедение».Иметьпредставлениео 

понятии «виктимное поведение». Приводить примеры. 

Знатьиприменятьобщиеправилабезопасногоповедения. 

Объяснятьсмыслпонятия«риск-ориентированныйподход».Приводитьпримеры 

реализациириск-ориентированногоподходанауровнеличности,общества,государства. 

Сформироватьпредставлениео безопасномповедениикаконеотъемлемойчасти 

жизни современного человека и общества. 

2.1.13.3.2.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту». Классифицировать и 

характеризовать источники опасности в быту. 

Знатьобщиеправилабезопасногоповедения,владеть имивбытовыхситуациях. 

Иметь представление о защите прав потребителя, в том числе при 

совершениипокупок в Интернете. 

Безопаснодействоватьвразличныхбытовыхситуациях.Знатьпорядокдействий при 
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возникновенииопасныхситуацийвбыту. 

Знатьпорядококазанияпервойпомощиприушибах,переломах,кровотечениях. 

Знатьправилавызоваэкстренныхслужб,порядоквзаимодействиясэкстренными службами. 

Знатьправилаобращениясэлектрическимиигазовымиприборами. 

Иметьпредставленияовозможныхпоследствияхэлектротравмы.Знать порядокпроведения 

сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представленияо современныхсистемахизвещения и пожаротушения в жилых 

помещениях. 

Соблюдать правилапожарной безопасностивбыту. Знать порядокдействийпри 

угрозе или возникновении пожара. 

Знатьпорядококазанияпервойпомощиприхимическихитермическихожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской 

местности, правилах действий пожарных расчётов. 

Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения вместах общего пользования(подъезд; 

лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула 

собак и других). 

Распознаватьситуациикриминальногохарактера.Знатьмеры профилактикии порядок 

действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных 

служб и взаимодействия с ними. 

2.1.13.3.2.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». Характеризовать опасности 

на различных видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода,пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные 

условия(движениепообочине;движениевтёмноевремясуток; движениес 

использованием средств индивидуальной мобильности). 

Приводитьпримерывзаимосвязибезопасностиводителяипассажира. 

Иметьпредставленияознанияхинавыках, необходимыхводителюавтомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного 

характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасновестисебявметро.Знатьпорядокдействийпривозникновении 
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опасности(в том числепри угрозевозникновения пожара, совершениятеррористического 

акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действийпри 

возникновенииопасности(втомчислепри угрозевозникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасновестисебянаводномтранспорте.Знатьпорядокдействийпривозникновении

опасности(втомчислеприугрозевозникновенияпожара,совершения террористического 

акта, действий криминального характера). 

Безопасновестисебянаавиационномтранспорте.Знатьпорядокдействий 

привозникновенииопасности(втомчислеприугрозевозникновенияпожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

2.1.13.3.2.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах».Характеризовать 

источники опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека 

(возникновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, 

когда потерялся человек). 

Соблюдатьправилабезопасногоповедениявобщественныхместах.Знатьпорядокдействий при 

попадании в толпу, давку. 

Соблюдатьправилаповеденияприпроявленииагрессии.Знатьпорядокдействийприкриминальнойопа

сности. 

Знатьпорядокдействийвслучаях, когдапотерялсячеловек. 

Знатьпорядокдействийприугрозеиливозникновениипожаравразличныхобщественных 

местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знатьпорядокдействийприугрозеобрушениязданийилиотдельныхконструкций.Знать 

порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 

2.1.13.3.2.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Характеризовать основные источники опасности в природной 

среде. 

Знатьисоблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде(влесу;вгорах;наводоёмах). 

Иметь представлениео способахориентирования наместности, традиционныхи 

современных средствах навигации. 

Знатьпорядокдействийвслучаях,когдачеловекпотерялсявприроднойсреде. 

Знать способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях(способах 

сооруженияубежища;полученииводыипищи;защитыот 
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перегреваи переохлаждения;правилахповеденияпривстречесдикимиживотными). 

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, 

отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного 

характера.Знать о причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных 

пожаров. Приводить примеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, 

возможных последствиях и способах их смягчения. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, 

смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологическогохарактера. 

Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического характера. 

Иметьпредставлениеовозможностяхпрогнозирования,предупреждения, 

смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического 

характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действийпричрезвычайныхситуацияхгидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, 

смягченияпоследствийипоследствияхчрезвычайныхситуацийметеорологического 

характера.Приводитьпримеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического 

характера. Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние 

деятельности человека на экологию. 

Сформироватьбережноеотношениекприроде.Разумнопользоватьсяприродными 

богатствами. 

2.1.13.3.2.6. Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинских знаний». 

Объяснятьсмыслпонятий«здоровье»,«охраназдоровья»,«здоровыйобразжизни», 

«лечение»,«профилактика». 

Знатьфакторы,влияющиеназдоровьечеловекаисоставляющиездоровогообраза жизни. 

Иметьпредставленияобинфекционныхзаболеваниях,механизмах 

ихраспространенияиспособах передачи. Знать меры профилактики и 

защитыот инфекционных заболеваний. 

Объяснятьсмыслпонятия«вакцинация».Иметьпредставлениеомеханизме действия 

вакцины. 
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Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. 

Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. 

Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых 

вакцины пока не созданы. 

Классифицироватьчрезвычайныеситуациибиолого-социальногохарактера. 

Приводитьпримеры. 

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях. 

Характеризоватьфакторыриска для возникновениясердечно-сосудистых, 

онкологических,эндокринныхзаболеваний,заболеванийдыхательнойсистемы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных 

заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова 

скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, 

эпилепсия и другие). 

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое 

благополучие». Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия 

и факторы, влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, 

роли инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями 

психического развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголемиупотреблениянаркотических средств на психическое 

здоровье и психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и 

наркотиков.Знать иприменятьспособысохранения психического здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 

Характеризоватьисоотноситьпонятия«перваяпомощь»и«скораямедицинская помощь». 

Знатьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,мероприятияпервой помощи, 

алгоритм первой помощи. 

Владетьприёмамиоказанияпервойпомощипринеотложныхсостояниях.Знать 
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порядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные» 

кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно). 

2.1.13.3.2.7. Модуль №7«Безопасностьвсоциуме». 

Объяснятьсмыслпонятий«общение», «социальная группа», «большая группа», 

«малаягруппа». 

 

Знатьпринципыипоказателиэффективногомежличностного общенияи общения в 

группе. 

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьмиивразличныхгруппах(вшкольномклассе;вколлективекружка, секции;в спортивной 

команде). 

Приводитьпримерымежличностного,групповогоимежгрупповогоконфликтов. 

 

Приводитьпримерыспособовизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингуи проявлению насилия. 

Сформироватьнегативноеотношение копаснымпроявлениям конфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное 

воздействие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать 

различные манипулятивные приёмы. Иметь представление о современных формах 

манипуляций, в том числе с применением цифровых технологий или с использованием 

деструктивных психологических технологий. 

Уметьраспознаватьманипулятивныекомпонентывмошеннических 

криминалистическихсхемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации 

пространствадля «здорового» общения внутри различных групп и коллективов. 

Уметь отличатьконструктивные способы психологического воздействияот 

деструктивных форм. 

Иметь представлениео механизмах психологического влияния в больших группах. 

Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; 

внушение;подражание). 

2.1.13.3.2.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след». 

Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного 

влияния цифровой среды на жизнь человека. 

Знатьпризнаки,осознаватьопасностьцифровой зависимости.Характеризовать 
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основныерискицифровойсреды. 

Иметь представлениеобосновныхправахчеловекавцифровойсреде.Знатьи 

соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знатьосновныевидывредоносногопрограммногообеспечения,принципыработы. 

Характеризоватьпризнакимошенничествавцифровойсреде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризоватьосновныеповеденческиериски вцифровойсреде. 

Осознаватьопасностьсетевойтравли.Знатьправилапротивостояния травлев 

цифровой среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в 

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила 

профилактики и противодействия вовлечениюв деструктивные сообщества. 

Знатьисоблюдатьправилабезопаснойкоммуникациивцифровойсреде. 

Объяснятьсмыслпонятия«достоверностьинформации».Знатькритериипроверки 

достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях 

созданияи распространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковыхтекстов 

и изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных 

правонарушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

2.1.13.3.2.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизмуи терроризму» 

Объяснять  смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. 

Приводитьпримерыэкстремистскойитеррористическойдеятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь 

государстваи общества. 

Сформировать нетерпимоеотношение к проявлениям экстремизмаи 

терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность, знать способы противодействия. 

Знатьпорядокдействийприобъявленииразличныхуровнейтеррористической 

направленности. 
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Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных 

предметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке 

захвата заложников; попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортного 

средства; подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористической операции. 

Объяснятьцели,задачи,принципыпротиводействияэкстремизму. 

Объяснятьцели,задачи,принципыпротиводействиятерроризму.Знатьструктуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

2.1.13.3.2.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и 

государствав обеспечении безопасности жизнии здоровья населения». 

Знать рольобороныстраныдлямирного социально-экономического 

развитияРоссийской Федерации. 

ХарактеризоватьрольВооружённыхСилРоссийскойФедерациивоборонестраны,борьбе с 

международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современномоблике Вооружённых Сил 

РоссийскойФедерации. 

Объяснятьсмыслпонятий«воинскаяобязанность»и«военнаяслужба». Иметь 

начальные знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной 

безопасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданскойобороны. 

Иметьпредставленияо классификациичрезвычайныхситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

ИметьпредставлениеозадачахРСЧС.Приводитьпримеры. 

Знать праваи обязанности граждан в области защитыот чрезвычайныхситуаций. 

Иметьпредставлениеоправовойосновеобеспечениянациональнойбезопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении 

безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных 

приоритетов, приводить примеры. 

2.1.13.4. ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 

2.1.13.4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятымивобществе 
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правиламиинормами поведения. 

2.1.13.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде 

всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, законуи 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения,вготовностикосмысленномуприменениюпринциповиправил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 

Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской 

Федерации и к жизни в целом. 

2.1.13.4.3. ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

1) гражданскоевоспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося,готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течениевсей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своихправ,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 безопасностижизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства;готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 

национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическоевоспитание: 

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; 

ценностноеотношениекгосударственнымивоеннымсимволам,историческомуи 
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природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизнии 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейнаяубеждённость 

и готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьза его судьбу; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированностьценностибезопасногоповедения,осознанного 

и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 

обществаи государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализоватьриск-ориентированноеповедение,самостоятельноиответственнодействовать в 

различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных 

ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению ихпоследствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрстваи добровольчества; 

4) эстетическоевоспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного 

развития и безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общейтеории безопасности, современных представлений о 

безопасности в технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных 

областях знаний, современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическоевоспитание: 

осознаниеценностижизни,сформированностьответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 
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знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребностьврегулярномведенииздоровогообраза жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовоевоспитание: 

готовностьктруду,осознаниезначимоститрудовойдеятельностидляразвития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанномуи ответственномусоблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферампрофессиональной деятельности,включая военно- 

профессиональную деятельность; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей жизни; 

8) экологическоевоспитание: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально- 

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

планирование иосуществление действийв окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействий и 

предотвращать их; 

расширениепредставленийодеятельностиэкологическойнаправленности. 

2.1.13.4.4. ВрезультатеизученияОБЖнауровнесреднегообщего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

2.1.13.4.4.1. Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно  определять актуальные проблемные вопросы  безопасности 

личности, общества и  государства, обосновывать их приоритет и  всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмыихвозможного решения вразличныхситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 
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классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять 

их закономерности и противоречия; 

определятьцелидействийприменительнокзаданной(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. 

2.1.13.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебныхдействий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владетьвидамидеятельностипоприобретениюновогознания, 

егопреобразованиюиприменениюдлярешенияразличныхучебных задач,в том числе при 

разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) инаиболееблагоприятным состоянием объекта(явления) в повседневной 

жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризоватьприобретённыезнанияинавыки,оцениватьвозможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

областибезопасностижизнедеятельности; переноситьприобретённыезнания и навыки в 

повседневную жизнь. 

2.1.13.4.4.3. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения работатьс 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамисамостоятельногопоиска,сбора,обобщенияианализа 
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различных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальнуюформу их 

представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационныхтехнологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

2.1.13.4.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общениякак 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознаватьвербальныеиневербальныесредстваобщения;пониматьзначение социальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владетьприёмамибезопасногомежличностногоигрупповогообщения;безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно,логичноиясноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованием 

языковых средств. 

2.1.13.4.4.5. У обучающегося будут сформированы следующиеумения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбиратьоптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументироватьего;брать 

ответственность за своё решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

2.1.13.4.4.6. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения 



469  

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при ихразрешении;вноситькоррективыв своюдеятельность;контролировать 

соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право наошибку свою и чужую. 

2.1.13.4.4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 

распределятьроли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

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

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

2.1.13.4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне 

среднего общего образования. 

2.1.13.4.5.1. Предметныерезультаты характеризуют сформированность у 

обучающихсяактивнойжизненной позиции,осознанноепониманиезначимостиличного и 

групповогобезопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в 

понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуальногои группового безопасного поведенияв повседневной жизни. 

2.1.13.4.5.2. Предметные результаты, формируемые в ходеизучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 
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1) сформированностьпредставленийоценностибезопасногоповедениядляличност

и,общества,государства;знаниеправилбезопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированностьпредставленийовозможныхисточниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, вприродной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание 

правилбезопасногоповедениянатранспорте,умениеприменятьихна практике; 

знаниеопорядкедействийвопасных,экстремальныхи чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять 

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различатьопасные 

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

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять 

их напрактике;умениераспознаватьопасностивцифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

8) знаниеосновпожарнойбезопасности,умениеприменятьихнапрактике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественныхместах,натранспорте,вприроднойсреде;знать праваи обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 
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9) сформированностьпредставленийобопасностиинегативномвлиянии нажизнь 

личности,общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли 

государствавпротиводействиитерроризму;умениеразличатьприёмы вовлечения 

вэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения 

террористического акта, при совершении террористического акта, при проведении 

контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей 

гражданинав области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской 

обороны; 

11) знаниеосновгосударственнойполитикивобластизащиты 

населенияитерриторийотчрезвычайныхситуацийразличногохарактера; знаниезадач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайныхситуаций, прав иобязанностей гражданинав этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленныхназащитунаселенияотвнешнихивнутреннихугроз;сформированностьпредстав

лений ороли государства,обществаиличности в обеспечении безопасности. 

2.1.13.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей ОБЖ. 

2.1.13.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно 

определятьпоследовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

 

2.1.14. Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» составлена 

на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП СОО), представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования; 

основнойобразовательнойпрограммысреднегообщего образования. 

Внейтакжеучтеныосновныеидеииположенияпрограммыформированияи 
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развитияуниверсальныхучебныхдействий для среднегообщегообразования. 

Врабочейпрограммедлястаршейшколыпредусмотреноразвитиевсех основных видов 

деятельности, представленных в программе основного общего образования. 

Особенностипрограммысостоятвследующем: 

основное содержание курса ориентировано на освоениепрограммы СОО; 

объёмиглубинаизученияучебногоматериалаопределяютсяосновным 

содержанием курса и требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы и получают дальнейшую конкретизацию в примерном тематическом 

планировании; 

основное содержание курса и примерное тематическое планирование 

определяют содержание и виды деятельности, которые должны быть освоены 

обучающимися при изучении предмета. 

Освоение программы по предмету обеспечивает овладение основами учебно- 

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход. Основные виды учебной деятельности, представленные в тематическом 

планировании данной рабочей программы, позволяют строить процесс обучения наоснове 

данного подхода. В результате компетенции, сформированные в школе при изучении 

предмета 

«Индивидуальный проект», могут впоследствии использоваться учащимися в любых 

жизненных ситуациях. 

Рабочаяпрограммавключаетследующиеразделы: 

1. Пояснительная записка, вкоторойконкретизируются общие целисреднего 

образования с учётом специфики учебного предмета. 

2. Общаяхарактеристика учебногопредмета. 

3. Местокурсавучебном плане. 

4. Результатыосвоениякурса—личностные,метапредметныеипредметные. 

5. Содержаниекурса. 

6. Примерноетематическоепланированиесопределениемосновныхвидов 

учебной деятельности, учащихся при изучении курса. 

7. Планируемыерезультатыизучениякурса. 

8. Рекомендации по материально-техническому и учебно- 

методическомуобеспечению образовательного процесса. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 
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Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно- 

творческой и др.). 

Индивидуальный проектвыполняетсяобучающимсяв течениеодного или двухлет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачикурса: 

реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий. Содержание 

программы в основном сфокусировано на процессах исследования и проектирования (в 

соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые отсылки к другим типам 

деятельности. При этом программа предполагает практические задания на освоение 

инструментарияисследованияипроектированиявихнормативномвидеив ихвозможной 

взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о 

самыхнеобходимыхаспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в 

соответствии с существующими культурными нормами. С помощью данного курса 

предполагается адаптирование этих норм для понимания и активного использования 

школьниками в своих проектах и исследованиях. 

Местокурсавучебном плане. 
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Предлагаемый курс рассчитан на 34 ч освоения. Он состоит из несколькихмодулей, 

каждый из которых является необходимым элементом в общей структуре курса. Логика 

чередования модулей выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была возможность 

изучить часть теоретического материала самостоятельно или под руководством взрослого. 

Другая часть модулей специально предназначена для совместной работы в общем 

коммуникативном пространстве и предполагает обсуждение собственныхзамыслов, идей, 

ходов. И наконец, третий тип модулей нацелен на собственную поисковую, проектную, 

конструкторскую или иную по типу деятельность в относительно свободном режиме. 

Проходя один модуль за другим, обучающийся получает возможность сначала выдвинуть 

свою идею, затем проработать её, предъявить одноклассникам и другимзаинтересованным 

лицам, получив конструктивные критические замечания, и успешно защитить свою 

работу. 

Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при 

прохождении курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут 

предлагаться индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника или рабочих команд. 

Программа курса рассчитана для освоения на два года один час в неделю. Не 

исключается форматпроектныхсессий,проводимыхметодомпогружения несколько разв 

течение года. 

Результатыосвоениякурса 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

о таких понятиях,как концепция, научнаягипотеза, метод, эксперимент,надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаютсяисследования в гуманитарных областяхисследований в 

естественных науках; об истории науки; о новейших разработках в области науки и 

технологий; о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательскойиисследовательскихобластяхдеятельности(патентноеправо,защита 

авторского права и др.); о деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований иреализациипроектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийсясможет: 
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решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; использовать 

основнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно- познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности прирешении своих 

учебно-познавательныхзадачизадач,возникающихвкультурнойисоциальной 

жизни; 

использоватьэлементыматематическогомоделированияпри решении 

исследовательских задач; 

использоватьэлементыматематическогоанализадляинтерпретациирезультатов,полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской ипроектной деятельностейобучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормыи сообразуясь с представлениями обобщем 

благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точнои 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметровикритериевоценки эффективностиипродуктивностиреализациипроектаили 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследованияи 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватнооцениватьпоследствияреализациисвоегопроекта(изменения, 
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которыеон повлечет в жизни других людей, сообществ);адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов. 

 

Планируемыерезультатыосвоениякурса 

 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у 

учащихсябудутдостигнутыследующиепредметныерезультаты:Учащийсянаучится: 

давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 

проекта,техносфера,гипотеза,предметиобъектисследования,методисследования, 

экспертное знание; 

раскрыватьэтапыциклапроекта; 

 

самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельностипри 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

публично излагать результаты проектной работы. 

Содержаниекурса 

 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования. 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) на основе найденного материала из открытых источников и 

содержания школьных предметов, изученныхранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его 

отличиеот других профессиональных занятий. 

Раздел1.4.«Стодвадцатьлетнаслужбестране». ПроектП.А. Столыпина. 

Рассмотрениепримерамасштабногопроектаотпервоначальнойидеи ссистемой 

аргументации до полной его реализации. 

Раздел1.5.Техническоепроектированиеиконструирование. Разбор 
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понятий: проектно-конструкторская деятельность, конструирование, 

техническоепроектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную 

сферуи закрепить определённую системуценностей 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. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностейIT- 

технологий для решения практических задач в разных сферах деятельности 

человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементыипонятия,применяемыевисследовательскойдеятельности:исследование,цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение Самостоятельная работаобучающихся с ключевыми 

элементами проекта. 

Раздел2.1.Проектыи технологии:выбор сферыдеятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел2.4.Знакомимся спроектнымидвижениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль3.Замыселпроекта 

Раздел3.1.Понятия«проблема»и«позиция»вработенадпроектом. Раздел 

3.2.Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел3.3.Целеполагание,постановказадачипрогнозированиерезультатов 

проекта.Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел3.5.Ресурсы ибюджетпроекта. 

Раздел3.6.Поискнедостающейинформации,еёобработкаи анализ. 

 

Модуль4.Условияреализациипроекта(6ч) 

 

Анализнеобходимыхусловийреализациипроектовизнакомствос 
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понятиями разных предметныхдисциплин. 

 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: 

планирование,прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование,бизнес-план,венчурныефондыикомпании,бизнес-ангелы, 

долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, 

краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждогоучастника.Особенностиработыкомандынадпроектом,проектнаякоманда, 

роли и функции в проекте. 

Раздел4.4.Моделииспособыуправления проектами. 

 

Модуль5.Трудностиреализациипроекта(10ч) 

 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненныйциклпроекта,жизненныйциклпродукта(изделия),эксплуатация, 

утилизация. 

Раздел5.2.Возможныерискипроектов,способыихпредвиденияипреодоления. Раздел 

5.3. Практическое занятие по анализупроектного замысла «Завод по переработке 

пластика». 

Раздел5.4.Практическоезанятиепоанализупроектного замысла 

 

«Превратиммусорвресурс».Сравнениепроектныхзамыслов.Раздел 

5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов 

школьников потуризму и краеведению. 

Модуль6.Предварительнаязащитаиэкспертнаяоценкапроектныхи 

исследовательскихработ 

Раздел6.1.Позицияэксперта. 

 

Раздел6.2.Предварительнаязащитапроектовиисследовательскихработ,подготовкак 

взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативногометаллоискателя». 

Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка. 

Раздел6.4.Начальныйэтаписследованияиего экспертнаяоценка. 

 

Модуль7.Дополнительныевозможностиулучшенияпроекта 
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Раздел7.1.Технологиякакмостотидеикпродукту.Освоениепонятий: изобретение, 

технология,технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел7.2.Видимзапроектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, 

генеральная совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение 

понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения 

проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения 

проекта. Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 

Модуль8.Презентацияизащитаиндивидуальногопроекта. 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ 

исследованийстаршеклассников,рекомендациикеёподготовкеипроведению. 

 

2.2 ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУУД 

2.2.1 Целевойраздел. 

2.2.1.1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

универсальных учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекскоторых 

закреплен во ФГОС СОО. 

2.2.1.1.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающихся. УУД 

целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом 

возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на 

уровень среднего общего образования. Помимо возрастания сложности выполняемых 

действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности 

решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения,анализа. 

Развиваетсятакжеспособность осуществлятьширокий перенос сформированных УУД на 

внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в различных 

жизненных контекстах. 

2.2.1.1.3. Науровнесреднегообщегообразованиярегулятивныедействиядолжны 
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прирасти за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном 

счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность 

для решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональныхзадач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной 

образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне 

среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня 

изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

2.2.1.1.4. 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 результатовобразования. 

2.2.1.1.5. ПрограммаформированияУУДпризванаобеспечить: 

развитиеу обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностныхотношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно- исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской ипроектной деятельности (творческихконкурсах, научныхобществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных; 

работ,основамиинформационнойбезопасности,умениембезопасногоиспользования 
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ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовойграмотностии 

устойчивого развития общества. 

возможность практического использования приобретенныхобучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовкукосознанномувыборудальнейшего образованияипрофессиональной 

деятельности. 

 

2.2.2 Содержательныйраздел. 

2.2.2.2.1. Программа формирования УУД у обучающихся содержит: описание 

взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; описание особенностей реализации 

основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2.2.2.2.2. ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общегообразования. Предметное учебноесодержаниефиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее 

– ФРП) отражаютопределенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

какчасть метапредметныхрезультатовобучения в разделе «Планируемые 

результатыосвоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемам учебного 

содержания; 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематического планирования. 

2.2.2.2.3. ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

2.2.2.2.3.1. Русскийязыкилитература. 

2.2.2.2.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных 

действийвключает базовые логические действия: 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификациии 

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 обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русскойи зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 
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выявлятьзакономерностиипротиворечиявязыковыхфактах, 

данныхвнаблюдении(например,традиционныйпринципрусской орфографии и 

правописание чередующихся гласных и другие); при изучении литературных 

произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать 

изменения (например,влексическом составерусского языка)и находить закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение 

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,приобъясненииправописаниягласныхвкорнеслова,правописании«н»и 

«нн»всловахразличныхчастейречи)и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

имеющихсяданных, 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. 

самостоятельноформулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другимипроизведениямирусской изарубежнойлитературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в томчисле 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- литературного 

процесса. 

2.2.2.2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательскогохарактера (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; 



483  

анализироватьрезультаты, полученные в ходерешения языковойиречевойзадачи, 

критически оценивать их достоверность; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей(например,при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из 

мировых языков и другие); 

уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобласть,освоенные средства и способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знанияо нормах 

произношения и правописания, лексических, морфологических и других 

нормах);уметьпереноситьзнания,втомчислеполученныеврезультате чтения и 

изучения литературных произведений, в познавательную и практическуюобласти 

жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельностинаосновелитературногоматериала,проявлятьустойчивыйинтерес кчтению как 

средствупознания отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; определять и учитывать 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественныхпроизведений.2.2.2.2.3.1.3.Формирование универсальных учебных 

познавательных действий включает работу с информацией: 

самостоятельноосуществлять 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; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначения информации 

иеёцелевойаудитории,выбиратьоптимальнуюформуеё представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

2.2.2.2.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьв устнойи 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно,логично,аргументированноизлагатьсвоюточкузренияпопоставленной 
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проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

аргументированновести диалог, уметь смягчать конфликтныеситуации;корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительноеотношение 

к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 

действияпо их достижению; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастника команды в общий 

результат; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдейивыражатьэто обобщениев устной и 

письменной форме; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

2.2.2.2.3.1.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 

оцениватьприобретённыйопыт,втомчислеречевой;анализироватьи оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опытуи 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

даватьоценкуновымситуациям,втомчислеизображённымвхудожественной 
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литературе;оцениватьприобретенныйопытсучетомлитературныхзнаний; 

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. 

2.2.2.2.3.2. Иностранныйязык. 

2.2.2.2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать,устанавливатьаналогиимеждуспособамивыражения мыслисредствами 

иностранного и родного языков; 

распознаватьсвойстваи признакиязыковыхединициязыковыхявленийиностранного языка; 

сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлятьпризнаки и свойства языковых единици языковых явлений иностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменныхвысказыванийна 

иностранном языке; 

различатьвиноязычномустномиписьменномтексте-фактимнение; 

анализировать структурноисодержательноразныетипыижанрыустныхи письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа 

в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку 

гипотезы; 

самостоятельно формулироватьобобщения ивыводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электроннойпрезентации,схемы,таблицы,диаграммыидругихнауроке или во внеурочной 

деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 
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языка. 

2.2.2.2.3.2.2. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

включаетработусинформацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтенияиаудированиядляполученияинформации(спониманиемосновногосодержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста, выборочного 

перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию сразныхпозиции,̆ распознаватьи 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдатьинформационнуюбезопасностьприработевсетиИнтернет. 

2.2.2.2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказываниянаиностранномязыке,участвоватьвобсуждениях, выступленияхв 

соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативной задачи и 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, ввидепланавысказывания,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 языкев рамкахвыбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

2.2.2.2.3.2.4. Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 
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включаетумения: 

планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьзадачи,определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 

осуществлятьвзаимодействиевситуацияхобщения,соблюдаяэтикетныенормы 

межкультурного общения. 

2.2.2.2.3.3. Математикаи информатика. 

2.2.2.2.3.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

отпротивного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

2.2.2.2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;формулироватьвопросы,фиксирующиепротиворечие,проблему,устанавли

вать 
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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; 

самостоятельно формулироватьобобщенияивыводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

2.2.2.2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

выбиратьинформацию из источников различных типов, 

анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее вразличныхформах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

выявлять дефицитыинформации,данных, необходимыхдляответанавопроси для 

решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

обобщать,моделироватьматематически:делатьчертежиикраткие записи по условию задачи, 

отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя 

индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием 

возможностей современных программных средств и облачных технологий, использовать 

табличные базы данных; 

использоватькомпьютерно-математическиемоделидляанализа объектов и 

процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

2.2.2.2.3.3.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; 
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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; самостоятельновыбирать 

формат выступления с учетом задач презентации иособенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределятьвиды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 

несколькихлюдей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

2.2.2.2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

составлятьплан,алгоритмрешениязадачи,выбиратьспособ 

решениясучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностейи корректировать с 

учетом новой информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемыхдействий 

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, найденныхошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

2.2.2.2.3.4. Естественнонаучныепредметы. 

2.2.2.2.3.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 

явлениясиспользованиемфизическихзаконовитеорий,например,законасохранения 
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механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 

проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 

соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций;при

менятьиспользуемыевхимиисимволические(знаковые)модели, 

уметьпреобразовыватьмодельные представления при решении учебных 

познавательных ипрактическихзадач,применятьмодельныепредставлениядля 

выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбиратьнаиболееэффективныйспособрешениярасчетныхзадачсучетом 

полученияновыхзнанийовеществахихимическихреакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствийдеятельности,например, анализировать и оценивать 

последствия использования тепловых двигателеи ̆ и теплового загрязнения окружающей 

среды с позиции ̆ экологическои ̆ безопасности; влияния радиоактивности на живые 

организмы безопасности; представлении ̆о рациональном природопользовании (впроцессе 

подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологии,̆ таких как: 

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

телефон, СВЧ-печь; и условии ̆их безопасного примененияв практическои ̆жизни. 

2.2.2.2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянногомагнита 

на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых 

колебаний математического маятника от параметров колебательнои ̆системы; 

проводить исследования зависимостеим̆еждуфизическими величинами, например: 

зависимости периодаобращенияконическогомаятникаотего параметров; 

зависимостисилыупругостиотдеформациидля пружиныирезиновогообразца; исследование 

остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от 

силы тока; 

проводитьопытыпопроверкепредложенныхгипотез,например, 
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гипотезыопрямои ̆ пропорциональнойзависимостимеждудальностьюполётаи начальнои ̆

скоростью тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на 

заданноерасстояниеотегомассы;проверказаконовдляизопроцессов вгазе (на углубленном 

уровне); 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевыми 

понятиямииметодами,например,описыватьизученныефизическиеявленияи процессыс 

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, дифракция и поляризация света, дисперсиясвета 

(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 ̆физическои ̆моделью,требующие 

применения знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции 

знании ̆из других предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 

решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерностии 

физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условии ̆ равновесия твёрдого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштеин̆ов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости 

твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

2.2.2.2.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знании,̆ открытиях в современной 

науке; 

использоватьсредствинформационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационныетехнологиидляпоиска,структурирования, интерпретации и 

представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, 

химии в технике и технологиях; 

использоватьIT-технологииприработесдополнительнымиисточниками 
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информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 

оценкудостоверности. 

2.2.2.2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

включает умения: 

аргументированно вестидиалог, развернуто илогично излагать своюточкузрения; 

при обсуждениифизических,химических,биологических проблем,способов 

решениязадач,результатовучебныхисследованийипроектоввобластиестествознания;в ходе 

дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведениии 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»,«Теплообменвживойприроде»,«Электромагнитныеявлениявприроде», 

«Световые явленияв природе»). 

2.2.2.2.3.4.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулироватьзадачи; 

самостоятельносоставлятьпланрешениярасчётныхикачественных задач по 

физикеихимии,планвыполненияпрактическоийлиисследовательской работыс учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решениев групповой работенад учебным проектом или исследованием вобласти физики, 

химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения 

опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в 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. 

2.2.2.2.3.5. Общественно-научныепредметы. 

2.2.2.2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовно-нравственныеценности,раскрыватьихвзаимосвязь,историческую 



493  

обусловленность,актуальностьвсовременныхусловиях; 

самостоятельноформулироватьсоциальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основаниядляклассификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического 

положения,формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и 

качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере инаблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

явления и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

2.2.2.2.3.5.2. Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

включаетбазовыеисследовательскиедействия: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

дляформулированияиобоснованиясобственнойточкизрения(версии, оценки)с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных 

типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 

работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений,процессов 

истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложеннойточкизренияподискуссионнойпроблемеизистории 

Россииивсемирнойисторииисравниватьпредложеннуюаргументацию,выбирать 
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наиболееаргументированнуюпозицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезуее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; самостоятельно составлять алгоритм решения 

географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при 

выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

процессоввсоциальныхнауках,включаяуниверсальныеметоды 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. 

2.2.2.2.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий 

включает работу с информацией: 

владеть навыкамиполучения социальнойинформациииз источников разныхтипов 

иразличатьвнейсобытия,явления,процессы;фактыимнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории Россиии 

зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компонентывинформационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 

выявленияпозиции авторадокумента и участников событий,основной мысли,основной и 
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дополнительнойинформации,достоверностисодержания. 

2.2.2.2.3.5.4. 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, знакомство с культурой, 

традициямии обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностейкаждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 

развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

2.2.2.2.3.5.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 

врагов, достижения общих целей в деле политического,социально-экономического и 

культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности,используя социально-гуманитарные знаниядлявзаимодействияс 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции. 

2.2.2.2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательскойипроектной деятельностив рамках урочной и внеурочной деятельности. 

2.2.2.2.4.1. ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической,учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

2.2.2.2.4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированностьнавыковкоммуникативной,учебно-исследовательской 
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деятельности,критическогомышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

2.2.2.2.4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

долженбытьпредставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

2.2.2.2.4.4. 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. 

2.2.2.2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект 

выполняют в значительной степени функции инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни 

икультуры. Более активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. 

Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология 

индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов 

двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

2.2.2.2.4.6. 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 местному сообществу или сообществу волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 
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2.2.2.2.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетныминаправлениями 

проектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес- 

проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

2.2.2.2.4.8. Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, 

реферат, макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также 

образовательное событие, социальное мероприятие (акция). 

2.2.2.2.4.9. Результатыработыоцениваютсяпоопределеннымкритериям. Для 

учебного исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, 

полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Дляучебного 

проекта важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько 

эффективно техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и 

другие. 

2.2.2.2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального 

проекта должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также 

образовательных интересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий 

общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта,включающий 

вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ 

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

2.2.2.2.4.11. Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть 

организована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной 

организации проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных 

конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, 

независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа 

школьникам должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей 

деятельности от членов педагогического коллектива и независимого экспертного 

сообщества (представители вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 

параметрыикритерииоценкипроектнойдеятельностидолжныразрабатыватьсяиобсуждаться
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обучающимися. Оценке должна подвергатьсяне только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в 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 

педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы. 

 

2.2.3 Организационныйраздел. 

2.2.3.3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

2.2.3.3.2. Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднегообщего 

образования. 

2.2.3.3.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

дляреализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

педагогимогут строитьобразовательную деятельностьв рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

педагогивладеютметодикамиформирующего оценивания; 

педагогиумеютприменятьинструментарийдляоценкикачестваформирования 
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УУДврамкаходногоилинесколькихпредметов. 

2.2.3.3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной 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 проектирования и социального 

предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

2.2.3.3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

созданиеметодическиединогопространствавнутриобразовательнойорганизациикак во 

время уроков, так и вне их. 

2.3.Рабочаяпрограммавоспитания 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «СШ№ 4»г.Десногорска разработана с учётом 

следующих нормативных документов: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 30.04.2021 

г.); 

- Федерального законаот 04.08.2023 № 479-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Обобразовании в Российской Федерации"; 

- ПриказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023№370«Об 

https://shkola17saratov-r64.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Izmeneniya_v_Zakon_ob_obrazovanii_v_RF.pdf
https://shkola17saratov-r64.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Izmeneniya_v_Zakon_ob_obrazovanii_v_RF.pdf
https://shkola17saratov-r64.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Izmeneniya_v_Zakon_ob_obrazovanii_v_RF.pdf
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утверждениифедеральнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования»; 

- Федеральнойрабочейпрограммывоспитания; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 18.06.2022г. №568); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-p); 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№286),основногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413). 

Программаосновываетсянаединствеипреемственностиобразовательногопроцессавсех 

уровней общего образования 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа воспитания помогает педагогам (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый) 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым 

сделать свою школу воспитывающейорганизацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектахразвитияРоссииимира.Однимизрезультатовреализациипрограммыстанет 
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приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формированиеуобучающихсяосновроссийскойидентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; 

мотивациюкпознаниюиобучению; 

ценностныеустановкиисоциально-значимыекачестваличности; 

активное участие в социально - значимой деятельности. 

Программавоспитания-этосистемныйподходработысдетьми,которыйспособствует раскрытию 

потенциала, через использование различных форм и способов. 

Рабочаяпрограммавоспитания МБОУ «СШ№ 4»г.Десногорскавключаетв себятриосновныхраздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

Периодреализациипрограммы2023 – 2028гг. 

Крабочейпрограммевоспитанияприлагаетсяежегодныйкалендарный планвоспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1.ЦЕЛЕВОЙ 

 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «СШ № 4»г.Десногорска определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сферевоспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-p). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 
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представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитаниесвоих детей. 

1.1. Цельизадачивоспитанияобучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных икультурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных,духовно-нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществеправил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачивоспитанияобучающихсявобщеобразовательнойорганизации: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социальнозначимых знаний); 

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствиис ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимойдеятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
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окружающимлюдям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СШ№ 4»г.Десногорска планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического,системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2. Направлениявоспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своемународу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётомвозможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своегоидругихлюдей),ориентациянатрудовуюдеятельность,получениепрофессии, 
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личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания —воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

1.3Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнеосновногообщего 

образования. 

Гражданскоевоспитание 

Знающий ипринимающийсвоюроссийскую гражданскую принадлежность(идентичность)в 

поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональномроссийскомобществе,вмировомсообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национальногоисторическогосознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаРоссии,реализации своих гражданских прав и 

свобод при уважении прав и свобод,законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающийучастие вжизникласса,общеобразовательнойорганизации, втомчисле 

самоуправлении,ориентированныйнаучастиевсоциальнозначимой 

деятельности. 

Патриотическоевоспитание 
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Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценностии нравственные нормы народов России, российскогообщества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение ипоступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм сучётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающийнеприятие антигуманных и асоциальныхпоступков, поведения,противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родномуязыку, русскомуязыкуи литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющийэмоционально-чувственнуювосприимчивостькразнымвидам 
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скусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеихвлиянияна поведение 

людей. 

Сознающийрольхудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыраженияв 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяи эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

всохраненииздоровья,знающийисоблюдающийправилабезопасности, безопасногоповедения, в 

том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающийтруд,результатысвоеготруда,трудадругихлюдей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образованияи жизненных плановс учётомличных и общественных 

интересов,потребностей. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 
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Сознающий своюответственность какгражданина и потребителяв условияхвзаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. Ориентированныйна 

применениезнанийестественныхисоциальныхнаукдлярешения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков иоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающей среды. 

Участвующий впрактическойдеятельностиэкологической,природоохранной направленности. 

Ценностинаучногопознания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированныйвдеятельностинанаучныезнанияоприродеиобществе,взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накоплениязнаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарнойобластях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Раздел2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1.Укладобщеобразовательнойорганизации 

Для решения воспитательно – образовательных задач используются 30учебных 

кабинетов, компьютерный класс, мастерские, спортивный, тренажёрныйи актовый зал, 

библиотека, медиатека, школьный музей. 

В штатном расписании имеется социальный педагог, педагог-психолог, преподаватель 

– организатор ОБЖ, что позволяет создать в образовательной организации 

психологически-комфортную среду для каждого ребенка и взрослого, 

соблюдатьправасемьииребенка,конфиденциальностьинформацииобобучающихсяиих 
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семьях. 

В школе работает Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

создана комиссия по урегулированию конфликтных ситуаций, проводятся процедуры 

по медиации. 

Воспитательныйпроцесс школы объединяет весь школьный коллектив:обучающихся, 

родителей, педагогов. 

Втечениевсехлет работы школа принимала и принимает активное участиеврайонных и 

городских конкурсах и фестивалях, патриотических акциях, совместных проектах, 

спортивных состязаниях, а также в мероприятиях регионального уровня. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасностиребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность и целесообразность воспитаниякак условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- основные школьные дела, через которые осуществляется 

интеграциявоспитательных усилий педагогов; 

- коллективная  разработка,  коллективное  планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ результатов каждого 

ключевогоделаи большинства используемых для воспитания других совместныхдел 

педагогов и школьников; 

- созданиетакихусловий, прикоторыхпомеревзросленияребенка увеличиваетсяи его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 
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школьных классов, творческих объединений, спортивных секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 
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2.1 Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

             Практическая реализация цели и задач МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 

 представлена в виде инвариантных и вариативных модулей. 

Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных школой задач 

воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной 

работы школы. 

Инвариантныемодули: 

 

2.1.1 Основныешкольныедела 

  Основные школьные дела в МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 

– это главные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников, которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплексколлективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Основные школьные дела обеспечивают включенность в них большого числадетей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введениеосновных школьныхделвжизнь 

школыпомогаетпреодолетьформальныйхарактервоспитания,сводящийсяк 

наборумероприятий,организуемыхпедагогамидлядетей. 

Дляэтоговшколеиспользуютсяследующиеформыработы:на 

внешкольном уровне. 

• социальныепроекты–ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

- патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Это наша 

Победа», «Ветеран живёт рядом», «Подарок ветерану»; 

- экологическиеакциииоперации:«Очистимпланетуотмусора»,«Чистыйберег», 

«Чистыйикрасивыйшкольныйдвор»,«Сдаймакулатуру-спасидерево», 

«Кормушка»или«Покормитептицзимой»; 

- акции благотворительной направленности: «Соберем ребенка в школу» (оказание 

помощи в подготовке к школе учащихся из малообеспеченных семей и семей, 

находящихсявсоциально-опасномположении,сбор канцелярских принадлежностей, 
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школьнойодежды,обуви);идр; 

- акции по здоровьесбережению: «Мы за здоровый образ жизни!», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом, «Мир против наркотиков»; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которыеприглашаютсяпредставители другихорганизаций: культуры испорта,власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, региона, 

страны; 

- проводимые для жителей г. Вязьмы и организуемые совместно с семьями 

учащихсяспортивныесостязания,праздники,фестивали,представления,которые 

Открывают возможности для творческой самореализации 

школьниковивключают ихвдеятельнуюзаботуоб окружающих; 

 

- спортивно-оздоровительнаядеятельность:соревнованияпо 

волейболу,баскетболу,теннисумеждукомандамишкол,шахматныетурниры, 

состязания «Зарница», «Орлёнок», «Президентские игры», «Президентские 

состязания», «Юнармия» и др.; 

нашкольномуровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные созначимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и вкоторых участвуют все классы 

школы: 

- циклеженедельныхвнеурочныхзанятий«Разговорыоважном»; 

- день Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

школы, поздравительные газеты); 

- день самоуправления в день Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, классные часы,педсовет, следятза порядкомвшколеи т.п.); 

- праздничные программы, концерты, конкурсные программы в новогодние 

праздники, день матери, 8 Марта, День защитника Отечества, день Победы, 

«Первыйзвонок»,«Последнийзвонок»,выпускныевечераидр.; 

- предметныенедели(гуманитарныхнаук,естественно–

математическогоцикла,физкультурно – эстетического цикла, классных 

руководителей); 
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- деньнауки(подготовкапроектов,исследовательскихработиихзащита); 
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- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники», «Последний 

звонок», «Выпускной вечер» и др.; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

на уровнекласса: 

- циклеженедельныхвнеурочныхзанятий«Разговорыоважном»; 

- выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныесоветыдел, 

ответственных за подготовку обновных школьных дел; 

- участиешкольныхклассоввреализацииосновныхшкольных дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми основных школьных дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

наиндивидуальномуровне: 

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в основные школьные дела в однойиз 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов,корреспондентов, ответственных за костюмыи 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа основных дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

основных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем основном 

школьном деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.1.2 Урочная деятельность 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности 

предполагает следующее: 
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 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского историческогосознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

дляобсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

 выборметодов, методик, технологий, оказывающихвоспитательноевоздействиена 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевымиориентирами результатоввоспитания;реализацию приоритета воспитанияв 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения кизучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

котораяучитстроитьотношенияидействоватьвкоманде,способствуетразвитию 

критическогомышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

2.1.3 Внеурочнаядеятельность 
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Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного 

развития ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного 

образования. 

Воспитание в рамках внеурочной деятельности происходит как на занятиях 

школьных курсов внеурочной деятельности, так и вне школы, в городском и 

виртуальном пространстве и осуществляется преимущественно через различные 

виды деятельности: 

- вовлечение школьников и возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить важные для своего личностного развития 

социальнозначимые отношения, получить опыт участия в социально значимыхделах; 

- формирование в объединениях, секциях, клубах, студиях ит.п. детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школеосуществляется в 

рамкахследующихкурсов,занятий: 

1. Часть,рекомендуемаядлявсехобучающихся(инвариантная): 

1 час в неделю – на информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

1часвнеделю–назанятияпоформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся (в том 

числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационныхинтересов и потребностей обучающихся. 

2. Вариативнаячасть: 
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3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальныхи 

социокультурных потребностей обучающихся; 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательнойнаправленности. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, втом 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

 учет специфики коммуникативнойдеятельности,которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

 использованиеформорганизации,предполагающихиспользованиесредствИКТ. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельностипроисходитврамкахследующихвыбранныхшкольникамивидов 

деятельности: 

Познавательнаядеятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленныена передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

вниманиекэкономическим,политическим,экологическим,гуманитарнымпроблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картинумира: 

циклеженедельныхвнеурочныхзанятий«Разговорыо важном»; 

«Россия–многонациональнаястрана»; 

«Повсемумиру:государстваиособенностиихкультуры»; 

«Мирпрофессий»; 

«Россия,устремлённаявбудущее»;научноеобщество«Аристократыума»; 
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«Предметныенедели»; 

«Проектория»; 

«Финансовая грамотность»; 

«Функциональнаяграмотность». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно - нравственное развитие: 

театрюногозрителя«Фейерверк»; 

творческое объединение «Клуб любителей сценического искусства «Фейерверк»; 

творческое объединение «Юный журналист»; 

ансамбльэстрадногопения «Радуга». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

«Самосовершенствованиеличности»; 

«Человеквобществе:обязанностииправа». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленныенавоспитаниеушкольниковлюбвиксвоемукраю,егоистории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственностишкольников, 

формированиеунихнавыковсамообслуживающего труда: Творческоеобъединение 

«Школьныймузей». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

«Азбуказдоровья»; 

 

«Растуздоровым»; 

 

Школьный спортивный клуб «Здоровое 

поколение»;спортивнаясекция«Силаиграция»; 

спортивнаясекция«Спортивныеигры.Волейбол»; 
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творческоеобъединение«Шахматы,шашки». 

Игроваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: 

спортивная секция «Спортивные игры. Волейбол», спортивная секция «Сила играция». 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной 

работы классных руководителей, педагога – организатора, преподавателя - 

организатора ОБЖ, педагога-психолога, социального педагога, классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Дляэтогоиспользуютсяследующиеформы работы:на 

внешкольном уровне: 

  участиевмежрайонных,городских,Всероссийскихолимпиадах; 

  участиевпрактическихконференциях,районномконкурсе«Ученикгода»; 

  сдачанормГТО,городскиеспортивныесостязанияпоразличнымвидамспорта(волейбол, 

баскетбол, футбол, теннис, плавание и т. д.); 

  городскиеконкурсы,фестивали(«Безсрокадавности»,«Дети,техника,творчество», 

«Пусть всегда будет мама», «Наш мир–ТЕАТР!», «Новогодняямозаика»,«Отистоков – к 

современности» и др.); 

  участиеасоциально–значимых 

акцияхна школьном уровне: 

  школьныевнеурочныекурсы; 

  школьныенаучно-практическиеконференции; 

  дни здоровья; 

  исследовательская 

деятельность.науровне 

классов: 

  проектная деятельность; 

  викторины; 
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  соревнования; 

  ярмарки; 

  выставки; 

  дебаты; 

  дискуссии; 

  экскурсии; 

  тренинги. 

наиндивидуальномуровне: 

  формированиеличногопортфолиообучающегося; 

  созданиеличнойтраекторииобразования. 

 

2.1.4 Классноеруководство 

Осуществляяработусклассом,педагогическийработник(классныйруководитель) 

организует работу: 

- сколлективомкласса; 

- индивидуальнуюработусобучающимисявверенногоемукласса; 

- работусучителями-предметникамивданномклассе; 

- работусродителямиобучающихсяили ихзаконнымипредставителями. 

Работаскласснымколлективом: 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе РДШ ; 

- поддержкадетскихинициативиихпедагогическоесопровождение; 

- проведенияциклаеженедельныхвнеурочныхзанятий«Разговорыоважном»; 

- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса,их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной и др. направленности), позволяющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 
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- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, статьдля 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногоидоверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительногоотношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенкав беседе, 

предоставлении школьникам возможности обсуждения и принятиярешений по 

обсуждаемой проблеме, созданияблагоприятной среды дляобщения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себяподготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки ит.д.; 

- регулярные внугриклассные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

основных законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; 

-результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом; 

- поддержкаребенкав решении важныхдлянего жизненныхпроблем (успеваемость, 

налаживание взаимоотношений с одноклассникамиили учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройстваит.п.),когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить; 
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- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждогогода планируютих, а вконцегода- 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работасучителями-предметниками,преподающимивклассе: 

 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

-проведениемини-педсоветов,направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаи 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

2.1.5 Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей,о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или ихзаконным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями - предметниками; 

- организация родительскихсобраний, происходящихв режимеобсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующихв 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
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- привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюделкласса; 

- организация набазе классасемейныхпраздников,конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2.1.5 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляетсядляболееэффективногодостиженияцеливоспитания,которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Главнымизадачамимодуляявляютсяоказаниепомощисемьеввоспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Основныминаправлениямивработепедагогического коллективассемьями 

обучающихся являются: 

• изучениесемейиусловийсемейного воспитания, 

• пропагандапсихолого-педагогическихзнаний, 

• активизацияикоррекциясемейноговоспитаниячерезработусродительским 

активом, 

• дифференцированнаяииндивидуальнаяпомощьродителям, 

• обобщениеираспространениеопытауспешногосемейноговоспитания. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

на уровнешколы: 

• советродителей,участвующиевуправлениишколойирешениивопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей иобмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости; 

• семейный всеобуч, на котором родители смогут получать ценныерекомендациии 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитаниядетей. 
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науровне классов: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся 

класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

наиндивидуальномуровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.1.6.«Профориентация» 

 

Совместнаядеятельностьпедагогови школьников понаправлению«профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультированиепопроблемампрофориентации,организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную,но и непрофессиональную составляющие 

такой деятельности. 

Этаработаосуществляетсячерез: 
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— циклыклассныхчасов,знакомящихшкольниковсмиромпрофессий; 

— циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

— профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий,о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

— экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии, в том числе в рамках Всероссийской акции 

«Школа без турникетов», представляющей собой комплекс мероприятий, 

направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих 

предприятий России и популяризацию инженерных профессий и специальностей; 

— посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

— совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

— участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: Всероссийские открытые онлайн уроки «ПроеКТОриЯ», «Шоупрофессий», 

проект «Билет в будущее»; 

— индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которыемогут иметь значениев процессевыбораимипрофессии; 

— сотрудничество с профориентацонными учреждениями района и города, в том 

числе с СОГКУ «Центр занятости населения Вяземского района»; 

— участиев Единыхдняхоткрытыхдверей системы профессионального образования 

Смоленской области; 

— освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

2.1.7 Самоуправление 
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Самоуправление в образовательной организации – необходимый компонент 

содержания воспитания личности. С его помощью создаются условия, 

способствующие непрерывному личностному росту каждого школьника. 

Смысл ученического самоуправления заключается в обучении детей основам 

отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своим поведением, своей 

жизнью в коллективе, а коллективная деятельность обучающихся является средством 

самореализации. Взаимодействие с общественными группами и органами власти в 

процессереализации коллективныхделвоспитывает социальнуюактивностьмолодого 

поколения. 

Через модель ученического самоуправления реализуется право учащихся на участие в 

управлении школьной жизнью с учетом их интересов и потребностей, через 

приобретение опыта социального партнерства. Самоуправление создаетблагоприятные 

социальные условия для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого 

учащегося в процессе включения его в разнообразную 

коллективную деятельность, стимулирующую социальную активность и творчество. 

Организациясамоуправлениявнашейшколесоответствуетглавнымпринципам 

гуманистическойпедагогики,аименно:признаниеуникальностиисамоценностичеловека,

егоправанасамореализацию,личностно-равноправнуюпозициювсех 

участниковобразовательного процесса, ориентацию на ихинтересы, атакже уважение 

прав и свобод 

Ученическоесамоуправлениевосуществляетсяследующимобразом: 

на уровнешколы: 

• через деятельность совета обучающихся, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, праздников, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельностьтворческихсоветов дела,отвечающихзапроведение техили иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

науровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьегоработусработой 
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общешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (организаторы дежурства, пресс-центр, учебный сектор и 

др.); 

через организацию временных и постоянных классных творческих групп, 

ответственных за подготовку различных классных и общешкольных мероприятий.на 

индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

–предоставляетширокиевозможностидлясамовыраженияисамореализации. 

2.1.8 Профилактикаибезопасность 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление безопасности, физического, психического и нравственного 

здоровья средствами воспитания и образования. 

Для обеспечения системного подхода к деятельности по безопасности и 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных 

отношений: администрация, учителя – предметники, классные руководителя, 

специалисты, родители (законные представители), обучающиеся. Систематическая 

работа 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 

представленийофизическомздоровье,оценностидуховногоинравственного 
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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, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

Деятельность по формированию уобучающихся культуры безопасного и здорового 

образа жизни, экологической культуры, формированию личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни 

включает несколько направлений: 

- организацияпросветительскойиметодическойработы; 

- организацияфизкультурно-спортивнойиоздоровительнойработы; 

- профилактическаяработасучастникамиобразовательногопроцесса. 

Разработкаи осуществление комплекса мероприятий по формированиюбезопасного и 

здорового образа жизни, профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, систематическая работа с обучающимися «группы риска» 

осуществляется: 

нашкольномуровне: 

• проведение и участие в спортивных соревнованиях: «Веселые старты», 

Дниздоровья,«Кросснаций», легкоатлетическийкросс,соревнованияпоразличным 

видам спорта,эстафеты,спортивныеконкурсы,общешкольнаяспартакиада, 

«Президентскиеигры»,«Президентскиесостязания»; 
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• беседы по охране жизни и здоровья в соответствии с годовой циклограммой, беседы 

по ПДД, ежедневные пятиминутки «Безопасная дорога домой»; 

• акции и тематические классные часы в рамках Международного дня отказа от 

курения, Всемирного дня борьбы со СПИДом, Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, Всероссийских открытых уроков по «Основам 

безопасности жизнедеятельности», мероприятий в рамках недели иммунизации; 

• единый«Деньправовыхзнаний»,правовойлекторий«Дети–детям»; 

• мероприятияпопрофилактикеПВХ,ПДД, ППБ; 

• использованиеинформационныхресурсовсетиИнтернет,организация 

виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов; 

• организацияипроведениеэкологическихпраздниковиакций; 

• участиевисследовательскихпроектахэкологическойнаправленности. 

• психологическиетренинги.наиндивидуальномуровне: 

• индивидуальнаяработасподростками; 

• профилактическиеакции; 

привлечениеподростковкшефскойпомощинадмладшимишкольниками. 

 

2.1.9 Внешкольныемероприятия 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

- экскурсии,походывыходногодня(вмузей,кинотеатр,ДК«Московский»,ДК 

«Центральный» на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их кпланированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

- литературные, экологические, туристические походы, экскурсии и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографийпроживавшихвэтойместностироссийскихпоэтовиписателей,деятелей 
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науки,природныхиисторико-культурныхландшафтов,флорыифауныидр.; 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

- участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

2.1.10 Организацияпредметно–пространственнойсреды 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. 

Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в единстве, заложенные в 

программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы. Реализация 

воспитательного потенциала предметно – пространственной средыпредусматривает: 

оформлениевнешнеговида, фасада, холлапривходезданияшколыгосударственной 

символикойРоссийскойФедерации,субъектаРоссийскойФедерации,муниципального 

образования (флаг, герб); 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической 

воспитательной направленности; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа), содержащих новостную информацию позитивного гражданско- 

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- совместнаясдетьмиразработка,созданиеипопуляризацияособойшкольной 
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символики (флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящихвшколе,демонстрирующихихспособности, знакомящих с 

работами друг друга; 

- событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров,рекреаций,актовогозала,окнаит.п.)ктрадиционным мероприятиям, 

значимым событиям (День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их 

периодическая переориентация, которая служит хорошим средствомразрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- поддержаниеэстетическоговидаиблагоустройствовсехпомещенийвщколе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющихразделитьсвободноепространствошколыназоныактивногоитихого 

отдыха; 

- создание и поддержание в библиотеке стеллажа свободного книгообмена, на 

который обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое класснымируководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

2.1.11 Социальноепартнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

участиепредставителейорганизаций-партнёров,втомчислевсоответствиис 
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договорамио сотрудничестве, впроведенииотдельныхмероприятий в рамкахрабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательнойработы(дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителямиорганизаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

 реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся,преобразованиеокружающегосоциума,позитивноевоздействиена 

социальноеокружение. 

С учетом тенденций современного образования  осуществляет тесное и 

конструктивное сотрудничество с городскими структурами: учреждениями 

здравоохранения, культуры, отдыха, творчества, дополнительного образования, 

общественными организациями. 

Вариативныемодули 

 

2.1.12 Детскиеобщественныеобъединения 

 

Действующие на базе школы детские общественныеобъединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Правовой основой детских 

общественных объединений является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Основной целью создания и деятельности общественных объединений является: 

поддержка детских и молодёжных инициатив. Основные направления работы: 

патриотическое, досуговое, медийное, ЗОЖ и добровольчество. 
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Воспитаниевдетскихобщественныхобъединенияхосуществляетсячерез: 

- утверждение и последовательную реализацию в детских общественных 

объединениях демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

- развитие в себе таких качеств как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у детей чувство общности с другими его членами; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детских 

общественных организаций для обсуждениявопросов и планированиядел вшколе. 

Вшколесозданыидействуютдетскиеобъединения: 

1. Первичное отделение Общероссийской общественно - государственной 

детско - юношеской организации Российского Движения Школьников (РДШ). 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьниковкразличнымвидамактивности, формируетблагоприятныймикро-климат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

2. Волонтёрскийотряд. 

Главная задача волонтёрского отряда - это участие школьников в общественно- 

полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтёрская деятельностьпозволяетшкольникампроявить такие качествакак 

внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, эмоциональный 

интеллект, умение общаться, слушать и слышать, сопереживать. 
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3. Школьныйспортивныйклуб«Здоровоепоколение» 

Школьный спортивный клуб «Здоровое поколение» реализует внеурочную и 

внеучебную физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность в области 

физического воспитания и физической культуры. 

Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного спорта. 

Основнымизадачамидеятельностиявляются: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья; 

- организацияфизкультурно-спортивнойработысобучающимися; 

- участиевспортивныхсоревнованияхразличногоуровнясредиобразовательных 

организаций; 

- развитиеволонтерскогодвиженияпопропагандездоровогообразажизни; 

- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

- организацииобразовательногоитренировочногопроцессов; 

- организацияспортивно-массовойработысобучающимися,имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 

 

2.1.13 Школьные медиа 
 

 В МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 

 одним из приоритетных направлений воспитательной работы является организация 

деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры 

обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их 

творческой самореализации. 

Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиареализуетсяв рамкахследующих видов и 

форм деятельности: 

1. Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек. 

2. Школьная интернет - группа - разновозрастное сообщество школьников и 
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педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях: ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», с целью освещения 

деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы, создают 

презентации, ролики, клипы. 

Участиеобучающихся в системешкольныхмедиаразвивает такиеважныеличностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области 

деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. 

РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

2.1. Кадровоеобеспечение 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основных образовательных программ общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым условиям. 

Требованияккадровымусловиям включают: 

• укомплектованностьобразовательнойорганизации педагогическими, 

руководящимии иными работниками; 

• уровеньквалификациипедагогических и иныхработников 

образовательной организации; 

• непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработников 

образовательной организации. 

Вусловияхмодернизацииобразовательногопроцессарешающуюроль достижении 

главногорезультата–качественногообразованияивоспитанияшкольниковиграет 

профессионализмпедагогическихиуправленческихкадров. 
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Всоответствиисэтимважнейшиминаправлениямикадровойполитикивобласти образования 

являются: 

- совершенствованиесистемыподготовки,переподготовкииповышенияуровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

- работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

Вданномнаправлениившколепроводятсяследующиемероприятия: 

- созданиекомфортныхусловийдляпривлечениямолодыхспециалистов; 

- обеспечениевозможностипрохожденияпедагогамипереквалификации; 

- созданиеусловийсамоподготовкипедагоговдляуспешностивпрохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

- разработкаиндивидуальныхмаршрутовсопровожденияпедагогов; 

- оснащениематериально–техническойбазы; 

- использованиерациональныхпедагогическихнагрузок; 

- помощьпедагогуввыборетемысамообразования; 

- сопровождениепедагоговпо темамсамообразования. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 

педагогов интересов, ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 

воспитательных систем среди педагогического коллектива через: 

- регулярное проведениеи участие в семинарах,вебинарах, научно - практических 

конференциях; 

- научно–методическиепособия; 

- знакомствос передовыми научными разработкамии российскимопытом. 

Припланированииработы скадрами мыучитываем: 

- нормативныедокументыМинистерстваобразованияРоссийскойФедерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

- проблемывоспитания,стоящиевцентревнимания; 

- основныенаправлениявоспитательнойработы,сложившиесявшколе,втом числе 

проблемы, над которыми работает школа; 
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- реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

обучающихся; 

возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

- уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на 

основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики 

воспитания, а также реальные возможностидля внедренияв практику 

рекомендацийпедагогической теории и передового опыта. 

ВработеМОклассныхруководителейпроходитизучение: 

- нормативныхдокументов; 

- научныхразработокповопросамповышенияквалификациипедагогических кадров; 

- изучениеорганизацииисодержанияучебно–воспитательногопроцесса; 

- глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы 

в школе; 

- знаниеважнейшихтенденцийразвитияучебно-воспитательногопроцессаи 

качества подготовки учащихся. 

МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 

на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ФГОС HOO, ООО, COO, ФГОС OB3. 

Вкадровоеобеспечениевоспитательногопроцессашколывходят: 

- директоршколы; 

- заместительдиректорапоУВР; 

- заместительдиректорапоВР; 

- классныеруководители; 

- педагог-психолог; 

- социальныйпедагог; 

- преподаватель-организаторОБЖ; 

- старшийвожатый; 

- педагогидополнительногообразования. 

Вшколеработает14учителей-предметников.Сформировано14классныхколлективов, 14 

педагогов имеют классное руководство. 
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С целью повышения профессиональной компетенции педагогов реализуется в 

полном объеме план — график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

2.2. Нормативно–правовоеобеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в связывается, прежде всего, с 

качеством ее нормативно-правового обеспечения: 1.Положение о классном 

руководстве 

2. Положениеодежурствепошколе 

3. Положениеоборганизациипроектнойдеятельности 

4. Положениеосоветеобучающихся 

5. Положениеосоветеродителей 

6. Положениеошкольномконкурсе"Лучшеепортфолио ученика" 

7. Положениеошкольномметодическомобъединении 

8. Положениеоборганизациивнеурочнойдеятельностивклассах,реализующих 

ФГОС ООО 

9. Положениеопредупреждениипропусков уроковиопозданий 

10. ПоложениеоСоветепопрофилактикеправонарушенийипреступленийсреди 

обучающихся  

11. Правилавнутреннегораспорядкаучащихся 

                   Положениеоконтрольно-пропускном режимев МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 

12. Должностнаяинструкцияклассного руководителя 

13. ПОЛОЖЕНИЕ о первичном отделении Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

14. Положениеопредупреждениипропусков уроковиопозданий 

15. Положениеоборганизацииинклюзивногообразования 

16. Положениеопорядке организацииобученияпоосновным 
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общеобразовательнымпрограммамнадомуучащихся,нуждающихсяв длительном 

лечении, а также детей-инвалидов на дому 

17. Положениеоборганизациипитанияобучающихся 

 

3.2. Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 

Науровневоспитывающейсреды:вовсех локальныхсоставляющихстроитсякак 

максимальнодоступная для детей с OB3. 

Событийнаявоспитывающаясредаобеспечиваетвозможностьвключениякаждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

Рукотворная воспитывающаясредаобеспечиваетвозможностьдемонстрации 

уникальности достиженийкаждого обучающегосяс OB3. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей исмыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. На уровне 

деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с OB3 обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиясокружающимидля их

 успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 
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организации; 

- -формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсо стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- - построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальныхособенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

- -обеспечениепсихолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействиеповышениюуровняихпедагогической,психологической,медико- 

социальнойкомпетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностяминеобходимоориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка 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 приёмов, 

организацией совместных форм работы педагога - психолога, учителей 

–предметников,классныхруководителей; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию уобучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладуобщеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 
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- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку,зафиксированному вэтомдокументе, 

соблюдениесправедливостипривыдвижениикандидатур); 

- регулированиячастотынаграждений(недопущениеизбыточностивпоощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившиминаграды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей(законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличияученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированностипоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формыпоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихсяи 

социальнойуспешности(формымогутбытьизменены,ихсоставрасширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио - деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными  руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достиженияобучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём – либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др ) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий,различныхформсовместнойдеятельностивоспитательной 
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направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

3.5. Анализвоспитательногопроцесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

- взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания, ориентирует на изучение, 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, такихкак сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимисяи родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами,так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса. 
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1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, являетсядинамика личностного 

развития обучающихсяв каждом классе. 

Анализпроводится классными руководителями вместе с заместителем 

директораповоспитательнойработе(советникомдиректораповоспитанию,старшимвож

атым, педагогом-психологом, социальнымпедагогом)с последующим 

обсуждениемрезультатовнаметодическомобъединенииклассныхруководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания,социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Составлениесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (старшим 

вожатым, педагогом- психологом, социальным педагогом, преподавателем – 

организатором ОБЖ), классными руководителями с привлечением активародителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседанииметодических объединений классных руководителейили 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу): 

-реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

- организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

- деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

- проводимыхобщешкольныхосновныхдел, мероприятий; 
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-внешкольныхмероприятий; 

- создания иподдержкипредметно-пространственной среды; 

- взаимодействиясродительскимсообществом; 

- деятельностиученическогосамоуправления; 

- деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

- реализацияпотенциаласоциальногопартнёрства; 

- деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

- деятельностидетскихобщественныхобъединений; 

- деятельностишкольныхмедиа. 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем, надрешением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаютсяпедагогическим советом в общеобразовательной организации. 

3.6Календарныйпланвоспитательнойработы 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами для школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

 1сентября: Деньзнаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь: 

 1октября:Деньпожилыхлюдей; 

 5октября:День Учителя; 

 4октября: Деньзащиты животных; 

 Третьевоскресеньеоктября: Деньотца; 
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 30октября:Деньпамятижертвполитическихрепрессий. 

Ноябрь: 

 4ноября:Деньнародногоединства. 

Декабрь: 

 3декабря:Международныйденьинвалидов; 

 5декабря:БитвазаМоскву,Международныйдень добровольцев; 

 6декабря:ДеньАлександраНевского; 

 9декабря: День ГероевОтечества; 

 10декабря:Деньправ человека; 

 12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации; 

 27декабря:Деньспасателя. 

Январь: 

 1января:Новыйгод; 

 7января:РождествоХристово; 

 25января:«Татьяниндень»(праздник студентов); 

 27января:ДеньснятияблокадыЛенинграда. 

Февраль: 

 2 февраля: Деньвоинскойславы России; 

 8февраля:Деньрусскойнауки; 

 21февраля:Международныйденьродногоязыка; 

 23февраля:ДеньзащитниковОтечества. 

Март: 

 8марта:Международныйженскийдень; 

 18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией. 

Апрель: 

 12апреля:Денькосмонавтики. 

Май: 

 1мая: День весныитруда; 

 9 мая: День Победы; 

 24мая:Деньславянскойписьменностиикультуры. 

Июнь: 

 1июня:Международныйденьзащитыдетей; 

 5 июня:Деньэколога; 
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 6июня:Пушкинскийдень России; 

 12 июня:ДеньРоссии; 

 22июня: Деньпамятиискорби; 

 27июня:Деньмолодежи. 

Июль: 

 8июля:Деньсемьи,любвииверности. 

Август: 

 22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 23 

августа: День воинской славы России. 

 

3. Организационныйраздел 

 

3.1. Учебныйплан 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) для 10-11 классов, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, 

соответствующую ФГОС СОО (ПриказМинистерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «СШ № 4» г. 

Десногорска, разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом 

Федеральной образовательной программой среднего общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска начинается 01.09.2023 и заканчивается 

24.05.2024. 

Продолжительностьучебногогодав10-11классахсоставляет34учебные недели. 

 

Учебныезанятиядляучащихся10-11классовпроводятсяпо5-тидневнойучебнойнеделе. 

 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляетв10классе – 

34 часа, в11 классе – 34 часа. . 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, можетбыть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. В связи с этим добавляется: 

10 класс 

Химия – 1 час 

Физика–1час 

 

11 класс 

Русскийязык –1 час 

Приизучениипредмета «английскийязыкосуществляетсяделениеучащихсяна 

подгруппы. 

В МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска языкомобученияявляетсярусский 

язык. 

 

Промежуточнаяаттестация– процедура,проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Всепредметыобязательнойчастиучебногопланаоцениваютсяпополугодиям. 

 
Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 4» г. 

Десногорска. 
 

№ Предмет/учебныйкурс Классы 

10 11 

1. Русскийязык Тестированиев 
форматеЕГЭ 

Тестированиев 
форматеЕГЭ 

2. Литература Контрольнаяработа Контрольнаяработа 

3. Иностранныйязык(английский) Контрольная работа Контрольнаяработа 

4. Алгебра Контрольнаяработа Контрольнаяработа 

5. Геометрия Контрольнаяработа Контрольнаяработа 
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6. Вероятностьистатистика Контрольнаяработа Контрольнаяработа 

7. Информатика Тестирование Тестирование 

8. История Контрольная работа Контрольнаяработа 

9. Обществознание Контрольнаяработа Контрольнаяработа 

10. География Комплексная работа Комплексная работа 

11. Физика Контрольнаяработа Контрольнаяработа 

12. Химия Тестирование Тестирование 

13. Биология Тестирование Тестирование 

14. Физическая культура Тестирование Тестирование 

15. Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование Тестирование 

16. Индивидуальныйпроект Защитапроекта Защитапроекта 

 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 

Нормативныйсрокосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

составляет 2 года. 
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УЧЕБНЫЙПЛАН 
 

 

 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Количествочасоввнеделю 

10 11 

Обязательнаячасть 

Русскийязыкилитература Русскийязык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранныеязыки Иностранныйязык 
(английский) 

3 3 

Математикаиинформатика Алгебра(углубленныйуровень) 4 4 

Геометрия(углубленный 
уровень) 

3 3 

Вероятностьистатистика 
(углубленныйуровень) 

1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 

Обществознание(углубленный 
уровень) 

4 4 

География 1 1 

Естественно-научныепредметы Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическаякультураиосновы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическаякультура 2 2 

Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

----- Индивидуальныйпроект 1 0 

Итого 32 31 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Наименованиеучебногокурса   

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Русскийязык 0 1 
Итого 2 3 

ИТОГОнедельнаянагрузка 34 34 
Количествоучебныхнедель 34 34 

Всегочасоввгод 1156 1156 

 

3.2 Календарныйучебныйграфик. 

Календарный учебный график составлен на основании федерального календарного 

учебного графика основного общего, среднего общего образования, с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры Смоленской области. Календарный учебный 

график определяет чередование учебной деятельности(урочнойивнеурочной) 

иплановыхперерывовприполученииобразования для 



549  

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 2023/2024 учебного 

года. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Устанавливается 5-ти дневная учебная неделя. 

 

1. Продолжительностьучебногогода. 

 

Начало учебногогода1сентября2023года.Еслиэтотденьприходитсянавыходнойдень,то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

 

Продолжительностьучебногогода: 

в 5-11классах–34недели (невключаяпериодгосударственной итоговой аттестации вIXи XI 

классах) 

Окончаниеучебногогода:26мая2024года.Еслиэтотденьприходитсянавыходнойдень, то в этом 

случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день – 24 мая 2024 года. 

2. Продолжительностьучебныхпериодов. 

В5 -9классах– учебный годделитсяна4четверти,в 10-11классах–оцениваниепо полугодиям . 

 

Iчетверть:8учебныхнедель с01 сентября 2023г.по29октября 2023г. 

II четверть:8учебныхнедель с08ноября2023г.по31декабря 2023г. 

III четверть:11учебныхнедель с10 января2024г.по24марта 2024г. 

IV четверть:7учебныхнедель с03апреля2024г.по26мая2024г. 

 

I полугодие:16учебныхнедель с01сентября2023г.по31декабря2023г. 

II полугодие:18учебныхнедель с10января 2024г.по24мая2024г. 

Окончаниеучебногогода вIXиXIклассахустанавливаетсяприказомпошколев 

соответствии со сроками проведения государственной итоговой аттестации. 

3. Срокиипродолжительностьканикул. 

 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул: 

 

с30октября 2023г.по07ноября 2023г. Осенние каникулы: 
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 -9календарныхдней 

Зимниеканикулы: с01января2024г.по09января2024г. 
-9календарныхдней 

Весенниеканикулы с25марта 2024г.по2апреля2024г. 
-9календарныхдней 

Летниеканикулы с27мая2024г.по31августа 2024г. 
(неменее8недель) 

 

 

4. Продолжительностьурока:для 10-11классов–40минут 

 

5. Начало занятий в 8 часов 00 минут. Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительностьпеременымеждуурочнойивнеурочнойдеятельностью, 

дополнительным образованием составляет 20 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляетсяпоспециальной 

индивидуальной программе развития. 
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3.3.Планвнеурочнойдеятельности 

 

Пояснительнаязаписка 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10 класса является обязательной частью 

организационного раздела ООП СОО, формируемой участникамиобразовательных отношений и 

направлен на психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. 

На федеральном уровне также вводятся единая рабочая программа воспитания и календарный 

план воспитательной работы. 

ПланвнеурочнойдеятельностиМБОУСШ№6 г.ВязьмыСмоленскойобласти на2023-2024 

учебныйгодразработаннаоснованииследующихнормативно–правовыхдокументов: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г. №273-ФЗ(ред. от 30.04.2021 

г.); 

- Федерального закона от 04.08.2023 № 479-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Обобразовании в Российской Федерации"; 

- Федеральнойрабочейпрограммывоспитания; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 18.06.2022г. №568); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 18.06.2022г. №568); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательнымпрограммам –образовательнымпрограммамначальногообщего,основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребованияк 

https://shkola17saratov-r64.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Izmeneniya_v_Zakon_ob_obrazovanii_v_RF.pdf
https://shkola17saratov-r64.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Izmeneniya_v_Zakon_ob_obrazovanii_v_RF.pdf
https://shkola17saratov-r64.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Izmeneniya_v_Zakon_ob_obrazovanii_v_RF.pdf
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

- Письма Министерства просвещенияРоссийской Федерации от05.07.2022г. №ТВ–1290/03«О 

направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо оборганизации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования); 

- ПисьмаМинпросвещенияРоссииот 17.06.2022 г.№ 03-871«Оборганизации занятий «Разговоры о 

важном»; 

- Методическихрекомендацийпоформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся; 

- сопроводительного письма Минпросвещения №АБ-195/06 от 18.07.2022 г. «Об актуализации 

примерной рабочей программы воспитания»; 

- Письма Минпросвещения России от 01.06.2023 N АБ-2324/05 "О внедрении Единой модели 

профессиональной ориентации". 

- Устава; 

- Основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность способствуют сплочённости классных коллективов, выявлению 

одарённых детей, социализации и адаптации детей в социуме. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемаяв 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы СОО. 

Используется модель организации внеурочной деятельности на основе оптимизации 

внутренних ресурсов школы. Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в школе заключается в создании условий для полноценного пребывания ребенка 

в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной 

и развивающей деятельности в рамках Основной образовательной программы. 

ВсоответствиистребованиямиФГОС,внеурочнаядеятельностьв осуществляется по 

направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с выбором 

участниковпроцесса. Содержание занятий реализуется посредством различных форм 

организации,таких, какэкскурсии, конкурсы, соревнования,поисковыеинаучные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 
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В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ,объединений, которыеблизки им по природе,отвечают их 

внутренним потребностям; 

- оказания помощи вудовлетворении образовательных запросов, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- статьактивнымврешениижизненныхисоциальныхпроблем,уметьнести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

Цельизадачи внеурочнойдеятельности: 

План внеурочной деятельности сформирован образовательной организацией с учётом 

предоставленияправа участникам образовательныхотношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. 

В соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ООО и СОО образовательная организация 

обеспечивает до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 часов на 

уровне основного общего образования, до 700 часов на уровне среднего общего образования). 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций, повышения качества образования. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности образовательной организации 

являются следующие: 

1) поддержкаучебнойдеятельностиобучающихсявдостижениипланируемыхрезультатовосвоения 

программы основного общего образования; 

2) совершенствование навыковобщения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формированиенавыковорганизациисвоейжизнедеятельностисучетомправилбезопасного образа 

жизни; 
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4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающихуспешностьучастиявколлективномтруде: умениедоговариваться,подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержкадетскогообъединения,формированиеуменийученическогосамоуправления; 

7) формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школьника с учётом 

намеченных задач внеурочной деятельности. 

При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает 

следующие аспекты: 

 особенностиобразовательнойорганизации(условияфункционирования,типшколы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

 результатыдиагностикиуспеваемостииуровняразвитияобучающихся,проблемыи 

трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенностиинформационно-образовательнойсредыобразовательнойорганизации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

Содержаниепланавнеурочнойдеятельности 

Количествочасов,выделяемых на внеурочнуюдеятельность за 1 год обученияв10 классе 

составляет не более 340 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребываниемна 

базе ОУ, экскурсиях, поездкахи т. д.). Приреализации планавнеурочной деятельностив школе 

предусмотрена вариативность содержания внеурочной потребностей и интересов обучающихся. 

В школе содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляетсявтакихформах,как:циклеженедельныхвнеурочныхзанятий«Разговоро 
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важном»,курспрофориентационных занятий «Россия–мои горизонты»,курсфункциональной 

грамотности, спортивные секции, творческие объединения, школьный спортивный клуб 

«Здоровоепоколение»,школьныймузей,научноеобщество«Аристократыума»,олимпиады, 

поисковыеинаучныеисследования,социальныепрактики,военно-

патриотическоеобъединение,первичноеотделениеРДШ,волонтёрскийотряд«Участие»идругиеформы

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в 10 классе проводится с перерывом не менее 30 минут после 

последнего урока. Продолжительность занятий – 40 минут. Домашние задания непредусмотрены. 

Объем внеурочной деятельности определяется с учетом интересов обучающихся. 

Расписание внеурочныхзанятий составляетсяотдельноотрасписанияуроков. Реализациякурсов 

внеурочной деятельности проводится безбалльного оценивания результатов. Внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в школе. 

Внеурочнаядеятельностьформируетсяпо направлениямивключаетв себя: 

 классныйчас «Разговорыо важном»–1часв неделю;

 дополнительноеизучениеучебныхпредметов–3часавнеделю;

 формированиефункциональнойграмотности–1часвнеделю;

 профориентационнаяработа–1часвнеделю;

 развитиеличностиисамореализацияобучающихся–2часавнеделю;

 комплексвоспитательныхмероприятий–2часав неделю.

Условияреализациимоделивнеурочнойдеятельности: 

- содержаниерабочихпрограмм,входящихвмодельвнеурочнойдеятельности,должно 

соответствовать возрастным возможностям школьников; 

- внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в 

содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной деятельности; 

- название и программное содержание внеурочных форм соответствуют направлению 

воспитательной деятельности; 

- планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, соответствуют 

содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

- предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами контроля учебных 

достижений, предпочтительно учитывать спортивные и творческие успехи обучающихся, уровень 

их социальной активности; 

- разработанопределенныйрежимирасписаниепроводимыхзанятий. 

Материально-техническоеобеспечение 
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Для реализациимодели внеурочной деятельности в рамкахФГОС нового поколенияв школе 

имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в 

которой организовано питание, медицинский кабинет, кабинеты классов. 

Для организации внеурочной деятельности активно используются спортивный зал со 

спортивным инвентарем для школьников, актовый зал, музыкальная техника, кабинет музыки, 

библиотека, стадион со спортивными площадками, кабинет ОБЖ, тир, 2 кабинета технологии, 

«Точки роста», музей. 

В ОУ все кабинеты имеется необходимая компьютерная техника (компьютеры, 

мультимедийные проекторы, ноутбуки). 

Предполагаемыерезультаты: 

 

 внедрениеэффективныхформорганизацииотдыха, оздоровленияизанятостидетей;

 улучшение психологической и социальной комфортностив едином воспитательном 

пространстве;

 укреплениездоровьявоспитанников;

 развитиетворческойактивностикаждого ребёнка;

 укреплениесвязи междусемьёй ишколой.

 

Данная работа всегда имеет положительное влияние, формирует позитивное общественное 

мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями микрорайона, происходит в тесном 

сотрудничествеи ссоциальнымипартнёрамиОУ. Следуетобращать вниманиедетейнаразличные 

аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение 

понять и принять и др. 

Ожидаемыерезультатыреализацииплана: 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитаниеуважительногоотношениякродномудому,кшколе,городу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществомсистемы 

ценностей. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 
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Коллектившколы стремитсясоздать такуюинфраструктуруполезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками и обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором, заместитель директора по 

воспитательной работе. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательной деятельности в нашем 

образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 



 

 

Направлениявнеурочной 

деятельности 

Формы организации 

деятельности, 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Виддеятельности Количество 

часов 

Всего 

  

Часть,рекомендуемаядлявсехучащихся(инвариантная)  

Информационно-просветительские 
занятияпатриотической,нравственной и 

экологической направленности 

Циклвнеурочныхзанятий 

«Разговорыоважном» 

информационно- 
просветительская 

1 1 

Занятия по формированию 

функциональнойграмотности 
учащихся 

 
Курс«Функциональнаяграмотность» 

познавательная 1 1 

Занятия, направленные на 
удовлетворениепрофориентационных 

интересов и потребностей учащихся 

Курспрофориентационныхзанятий 
«Россия–моигоризонты», 
«Билетвбудущее», 

«Проектория». 

Участиевкомплексевоспитательных 

мероприятийврамкахпланаРабочей 

программы воспитания, в том числе 
модулю«Профориентация» 

профориентационная 1 1 

Вариативнаячасть  

Занятия,связанныесреализацией 
особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей 
обучающихся 

Участиевкомплексевоспитательных 

мероприятийврамкахпланаРабочей 

программы воспитания по модулю 

«Урочнаядеятельность» 

Научноеобщество«Аристократы ума» 

Проектнаяиисследовательская 

деятельность 

Предметныенедели, олимпиады, 

конференции,конкурсы(очныеи 

дистанционные). 

Творческоеобъединение«Школьный 

музей» 

исследовательская, 

познавательная 

3 3 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностейучащихсявтворческоми 

физическом развитии, помощь в 

Участие в комплексе воспитательных 

мероприятий в рамках плана работы 

Рабочей программы воспитания « 

Внеурочнаядеятельность»,«Основные 

спортивно- 

оздоровительная, 

художественное 

творчество 

2 2 



 

самореализации,раскрытиииразвитии 

способностей и талантов 

школьные дела», «Внешкольные 

мероприятия», 

«Профилактикаибезопасность», 

«Детскиеобщественныеобъединения», 

«Организацияпредметно- 

пространственнойсреды». 

Школьныйспортивныйклуб«Здоровое 

поколение». 

Театрюногозрителя«Фейерверк». 
Творческоеобъединение«Юный 

журналист». 

   

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересовипотребностейучащихся, 

на педагогическое сопровождение 

деятельностисоциально- 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений,органовученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с учащимися комплекса 

мероприятийвоспитательной 
направленности 

РаботапомодулямРабочейпрограммы 

воспитания «Классное руководство», 

«Самоуправление»,«Социальное 

партнёрство»,«Детскиеобщественные 

объединения» 

Первичноеотделение«РДДМ», 

волонтёрскийотряд«Участие», 

ВВПОД «Юнармия» 

социальная 2 2 

Итогозанеделю  10 10 

Итогозагод  340 340 
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3.4.Календарныйпланвоспитательнойработы 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ НА 

2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 –11КЛАССЫ 

2023год–Год педагоганаставника 

2024 год–год300-летия российскойнауки 

Основныешкольныедела 

Дела, события,мероприятия Классы Сроки Ответственные 

навнешкольномуровне: 

Акциии митинги 

 «Деньсолидарностивборьбес 

терроризмом» 

 «Очистимпланетуотмусора» 

 «Сдаймакулатуру-спасидерево» 

 «Мызаздоровыйобразжизни» 

 «Покормитептицзимой» 

 «Весенняянеделя добра» 

 «Ветеран живётрядом» 

 «Бессмертный полк» 

 «Георгиевскаяленточка» 

 «ДиктантПобеды» 

10-11 Сентябрь -май Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

социальныйпедагог 

Внешкольные мероприятия 

Совместныемероприятияскультурно 

досуговыми учреждениями и 

учреждениямидополнительного 

образования 
Районныеконкурсыдетскоготворчества 

 Районный конкурс «Пусть всегда 

будет мама!»; 

 Районный конкурс «Дети, техника, 

творчество»; 

 VI районный фестиваль детского 

творчества: юных художников, 

декоративно–прикладногоискусства; 

 РайонныйтурВсероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

10-11 Сентябрь -май Заместитель 

директорапоВР, 

старшаявожатая, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Совместные мероприятия с 

учреждениямиспортивной 

направленности 

 «Кросснаций» 

 «Легкоатлетическийкросс» 

10-11 Сентябрь -май Учителяфизкультуры 
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 Районныесоревнованияпо различным 

видам спорта. 

 «Президентскиеигры» 

 «Президентскиесостязания» 

   

нашкольномуровне: 

Акциии церемонии 

Церемонияподнятиягосударственного 

флага РФ 

Церемонияспускагосударственного 

флага РФ 

10-11 Каждыйучебный 

понедельник 

Каждаяучебная 

пятница 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

преподаватель – 

организаторОБЖ, 

классные 

руководители 

Экологический десант «Чистый и 
красивый школьный двор» 

10-11 Сентябрь, апрель Завхоз, 

заместитель 

директорапоВР, 

старшаявожатая, 

классные 
руководители 

Акция«Зелёнаякласснаякомната» 10-11 Сентябрь,март Классные 

руководители 
Операция«Тёплыйкласс» 10-11 Ноябрь 

Месячники, недели 

 Месячникбезопасностипоохране 

жизни и здоровья обучающихся 

 «Неделя Славы», посвященная 80 – ой 

годовщине освобождения Смоленщины 

от немецко-фашистских захватчиков. 

 «Вахта памяти», посвященная 81 - й 

годовщинеосвобожденияг.Вязьмыот 

немецко-фашистскихзахватчиков. 

10-11 
Сентябрь 

 

18–25сентября 

 

 

11–15марта 

Заместитель 

директорапоВР, 

старшаявожатая, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Праздники 

 Торжественная линейка «В страну 

знаний!». 

 Международныйденьучителя: 

Концертная программа «Любимому 

учителю…»; 

Выставкастенгазет«Нашучительсамый 
лучший!»: 

«Поздравлениеучителей-ветеранов 

педагогического труда». 

 Осеннийбал«Краскиосени» 

10-11 1сентября 

 

5октября 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Заместитель 

директорапоВР, 

старшаявожатая 

Торжественнаялинейка,посвящённая 80 

– ой годовщине освобождения 

Смоленщиныотнемецко-фашистских 
захватчиков 

10-11 25сентября Старшая вожатая 

Спортивныйпраздник,посвящённый 

80 – ой годовщине освобождения 

Смоленщиныотнемецко-фашистских 

10-11 25сентября Старшая вожатая, 

учителяфизкультуры 
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захватчиков    

Поздравлениемамвклассных 
коллективах«Горжусь своеймамой!» 

10-11 7марта Классные 
руководители 

Общешкольнаяспартакиада 10-11 19мая Учителяфизкультуры 

Посвященияицеремонии награждения 

 Посвящениевпятиклассники«Чему 

учат в шестой школе» 

 

 Церемония чествования и 

награжденияпобедителейолимпиад, 

конкурсов, соревнований«Звездный 

май». 

10 

Октябрь 

Май 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители5–х 

классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

Творческиемастерские 

 «Новогоднеевдохновение» 

 «Пасхальныефантазии» 

10-11 
Декабрь 

Апрель 

Старшаявожатая, 

классные 

руководители, 

учителяИЗОи 

технологии 

на уровнекласса 

 Тематический классный час, 

посвящённый Дню Знаний 

 Цикл еженедельных внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

 Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства «Мы разные, но мы 

вместе» 

 Правовойлекторий«Дети–детям» 

 Операция «Чистый класс – чистая 

школа» 

Тематическиеклассныечасы: 

 «День героевОтечества» 

 «Рождественскиеобычаиитрадиции» 

 «Международныйденьродного 

языка» 

 «Воссоединение КрымасРоссией» 

 «ПраздникВеликойПобеды» 

 «Международныйденьсемьи» 

 «Международныйденьдетского 

телефона доверия» 

10-11 1сентября 

1 урок 

понедельника 

3ноября 

 

Ноябрь 

Октябрь,декабрь, 

февраль, апрель, 

май 

Декабрь-май 

Классные 
руководители 

индивидуальныйуровень: 

 Индивидуальная помощь 

обучающимсявподготовке,проведении и 

анализе ключевых дел. 

 Помощьввыбореролейпри 

организацииипроведенииключевых 

дел. 

10-11 Втечение 
года 

Классные 
руководители 

Урочнаядеятельность 
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Дела, события,мероприятия 
 

Сроки Ответственные 

Планированиевоспитательного 

компонента урока 

10-11 Сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР, учителя – 

предметники, 

руководителяШМО 

Беседа«Правилаповедения науроках». 10-11 1сентября Учителя – 
предметники 

Обсуждениетребованийпоподготовкек 
урокам 

10-11 Сентябрь Учителя – 
предметники 

Диспут«Принципыучебнойдисциплины и 

самоорганизации». 

10-11 3неделя сентября Учителя – 

предметники 

Посещениеуроковсцельюизучения 

мотивации обучающихся. 
10-11 Втечение 

сентября 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

ПодготовкаобучающихсякВПР,ВОШ. 10-11 Втечение 

сентября 

Зам.директорапо 

УВР,учителя– 

предметники 

ДеньБородинскогосражения(1812) 10-11 8сентября Учителяистории 

Урок,посвящённый100летиюсодня 

рождения поэта Расула Гамзатова 

10-11 8сентября Учителяистории 

Международныйденьмира. 10-11 21сентября Учителя – 
предметники 

Всероссийскаяолимпиадашкольников 

(школьный этап), с том числе на 

технологическойплатформе«Сириус» 

10-11 Втечениеоктября Зам. директора по 

УВР,руководители 

ШМО, учителя - 
предметники 

Неделяестественно-математического 

цикла 

10-11 Ноябрь РуководительШМО, 

учителя - 
предметники 

Неделягуманитарныхнаук 10-11 Декабрь РуководительШМО, 

учителя - 

предметники 

Посещениеуроковсцельюорганизации 

работы обучающихся. 

10-11 Втечениеоктября Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Всероссийскаяолимпиадашкольников 

(муниципальныйэтап), стомчислена 

технологическойплатформе«Сириус» 

10-11 Ноябрь-декабрь Зам. директора по 

УВР,руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Всероссийскаяолимпиадашкольников 

(региональный этап), в том числе на 

технологическойплатформе«Сириус» 

10-11 Январь- февраль Зам. директора по 

УВР,руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

ДеньполногоосвобожденияЛенинграда от 

фашистской блокады 

10-11 27 января Учителяистории 
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Неделяфизкультурно-эстетического 

цикла 

10-11 Февраль РуководительШМО, 

учителя - 

предметники 

 

Деньславянскойписьменностии 

культуры 

10-11 24мая Учителя – 

предметники 

Деньрусскогоязыка 10-11 6июня Воспитателилетнего 

лагеря 

Внеурочная деятельность 5 

Дела, события,мероприятия  Сроки Ответственные  

Познавательнаядеятельность 

Циклзанятий«Разговорыо важном» 10-11 1урок 
понедельника 

Классные 
руководители 

Функциональнаяграмотность 10-11 Сентябрь -май Классные 
руководители 

Курспрофориентационныхзанятий 

(профминимум)«Россия–твои 

горизонты» 

10-11 Каждыйчетверг  

Предметныенедели 
10-11 Всоответствиис 

графиком 
проведения 

Учителя – 

предметники 

 

 

Олимпиады,конкурсы 

10-11 Втечение года Учителя – 

предметники, 

классные 
руководители 

Проблемно-ценностноеобщение 

Социально–значимые акции, 
экологическиеакции,трудовыедесанты 

10-11 Втечение года Педагог – 

организатор,классные 

руководители Участие в деятельности 

Общероссийской общественно – 

государственнойдетско–юношеской 

организации «РДШ», волонтёрского 

отряда «Участие»,ВВПОД 

«Юнармия» 

Социальныеиэкологическиепроекты 

Туристско–краеведческаядеятельность 

Творческоеобъединение«Школьный 

музей» 

10-11 2 Учительистории 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Спортивные соревнования различных 

уровней,дниздоровья,эстафеты,«уроки 

гигиены», «уроки здорового питания», 

беседы,мониторинги 

10-11 1 Учителяфизкультуры, 

врач, медсестра 

Общешкольнаяспартакиада 10-11 Май Учителяфизкультуры 

СдачанормГТО 10-11 Втечение года Учителяфизкультуры 

Школьныйспортивныйклуб«Здоровое 
поколение» 

10-11 1 Учительфизкультуры 
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Художественноетворчество 

Творческиеконкурсы, фестивали 

различногоуровня,школьныепраздники, 

игры 

10-11 1 Классные 

руководители 

Экскурсии,встречиспредставителями 

творческихпрофессий,знакомствос 

лучшимипроизведениямиискусства 

10-11 1 Классные 

руководители 

Программы,праздники,формирующие 
художественнуюкультурушкольников 

10-11 1 Классные 
руководители 

Игровая деятельность 

Игровыепрограммыи акциипо 
пропагандеЗОЖ 

10-11 1 Классные 
руководители 

Профориентация 

Профориентационныечасыобщения 

 В мирепрофессий 

 Тематические классные часы: 

«Профессии моей семьи», «Ведущие 

профессии моего города». 

10-11 Втечение года Классные 
руководители 

День самоуправления–день 
самоопределения 

11 5октября Зам.директорапоВР 

Курспрофориентационныхзанятий 

(профминимум)«Россия–твои 

горизонты» 

10-11 Каждыйчетверг Классные 

руководители 

Месячникпрофориентационной 

работы: 

 Внеклассныемероприятияпотеме 

«Всепрофессииважны,всепрофессии 

нужны» 

Классныечасы «Мирпрофессий»: 

Человек-техника. 

Почтоваясвязьвнашейстране.Почта 

нужна всем. Чтобы люди были 

красивыми. Парикмахер. Визажист. 

На стражезакона. 

Книжная выставка. 

Электронныепомощники. 

10-11 Втечение года Заместитель 

директора,классные 

руководители 

Детскиеобщественныеобъединения 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Волонтёрскийотряд 

Выборыделегатоввгородскуюшколу 

актива,составлениеиутверждениеплана 

работы волонтерского отряда 

10–11 

члены 

отряда 

Сентябрь  

Заседаниечленовволонтерскогоотряда Втечение года 
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Участиевволонтерскихакцияхразного 
уровня 

 Втечение года  

Праздник«Деньзащитыдетей» Июнь 

Первичноеотделение«РДДМ»«Движениепервых» 

 Заседаниеучредительногособрания 

«ОсозданииПервичногоотделения 

РДДМ» 

 ЗаседаниесоветаПО«Перспективы 

развития ПО » 



 Акция «80 – летию освобождения 

Смоленщиныотнемецко–фашистских 

захватчиков посвящается» 

 Акция «Мы вместе!», посвященная 

Днюнародногоединства(участникии 

организаторы акции) 

 Акция«МояКонституция» 

(организаторы беседы) 

 Акции «Будь здоров», посвященные 

Неделе Здоровья, Всемирному дню 

здоровья(организаторыиучастники) 

 ПраздникДеньПобеды: 

 Акции«Бессмертный полк», 

 «ЭтонашаПобеда», 

 «Георгиевскаяленточка»(активные 

участники) 

 Праздник«Деньзащитыдетей» 

(активные участники) 

 ЗаседаниесоветаПОРДДМ«Итоги 

года» 

10-11 Втечение года Старшая вожатая 

Я–активист РДДМ 10-11 Ноябрь Классные 
руководители 

Самоуправление 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выборылидеров,активовклассов, 

распределение обязанностей. 

10-11 Сентябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся:выдвижениекандидатурот 

классоввсоветобучающихся школы, 

голосованиеит.п. 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директорапоВР, 

старшаявожатая 

Заседаниясоветаобучающихся 10-11 Ежемесячно Старшая вожатая, 

Работавсоответствиисобязанностями 10-11 Втечение года Классные 
руководители 

Рейды: 

 Деловойстиль 

10-11 Втечение года Старшая вожатая 
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 Чистыйкласс 

 Мойдокументдневник 

   

Отчет передклассомопроведенной 
работе 

10-11 Май Классные 
руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов совета 

обучающихсяшколыопроделанной 

работе.Подведениеитоговработызагод 

10-11 Май Заместитель 

директорапоВР 

Школьные медиа 

Дела 

 Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Школьнаяинтернет-группа

ВКонтакте 

 Заседаниелидеровгруппы 

 Созданиевидеороликов,графического 

дизайна. 

 Фотоконкурс.Праздник«Краски 

осени» 

 Выставкирисунков,фотографийко 

«Днюматери»,«Новогодниемотивы», 

«Весенняякапель»,«ВеликаяПобеда» 

 Информированиеоподготовкеи 

проведении дня самоуправления 

 Мастер-класс «Правила общения в 

сети»,врамкахнеделипрофориентации 

 Международныйденьдетского 

телефона доверия 

 Заседание«Итогиработызагод» 

 Ведениефоторепортажейс 

мероприятий 

10-11 Втечение года Администратор 
группы 

 

Профилактикаи безопасность 

Дела 
 Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Реализацияпрограммы 

«Школа–территориябезопасности» 

10-11 Втечение года Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель – 

организаторОБЖ 

Мероприятия месячника безопасности 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности,экстремизма,терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель – 

организаторОБЖ 

классные 

руководители 

Беседыпоохранежизнииздоровьяв 

соответствиисгодовойциклограммой. 

Беседы по ПДД. 

10-11 Втечение года Классные 

руководители 
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Ежедневныепятиминутки«Безопасная 
дорогадомой». 

   

КлассныечасыврамкахВсероссийского 
Днятрезвости 

10-11 Сентябрь Классные 
руководители 

Безопасностьдорожного движения 
«Внимание,дети!». 

10-11 Сентябрь Преподаватель– 
организатор ОБЖ 

Проведениебеседпопрофилактике 
несчастныхслучаевво времяканикул. 

10-11 Октябрь Классные 
руководители 

День здоровья.«НормаГТО–норма 
жизни» 

10-11 Октябрь Учителяфизкультуры 

Акция«Тёплыйкласс». 10-11 Ноябрь Классные 
руководители 

«Деньздоровья»врамках 

ВсероссийскогоДняборьбыс 

туберкулезом 

10-11 Март Учителяфизкультуры 

Проведение конкурсов рисунков, 

викторин, посвященных профилактике 

туберкулезасредидетейиподростковв 
рамках«Недели иммунизации». 

10-11 Апрель Заместитель 

директора по 

безопасности, 
старшаявожатая 

Глобальнаянеделибезопасности 
дорожного движения. 

10-11 Май Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель– 

организатор ОБЖ 

Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

Дела, события,мероприятия 
Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Совет родителей 

 Выборы представителей от 

классных коллективов в совет родителей 

 Распределениеобязанностей 

 Утверждениепланаработы 

Работасоветародителейпоплану 

10-11 Сентябрь 

 

 

 

 

Втечение года 

Директоршколы, 

заместитель 

директорапоВР, 

классные 

руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных,классныхмероприятий: 
10-11 Втечение года Заместитель 

директорапоВР, 

классные 

руководители 

Обсуждение цикла еженедельных 
внеурочныхмероприятий«Разговорыо 
важном» 

10-11 Втечение года Классные 
руководители 

Общешкольныеродительскиесобрание 10-11 Сентябрь,март Директор школы 

Педагогическоепросвещениеродителей 
повопросамвоспитаниядетей 

10-11 1развчетверть Классные 
руководители 

Информационноеоповещениеродителей 

(законных представителей) через 

школьныйсайт,электроннуюпочту 

10-11 Втечение года Заместитель 

директорапоВР 

Индивидуальныеконсультации 
родителейповопросам воспитания 

10-11 Втечение года Классные 
руководители 
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Заседанияклассныхродительских 

комитетов 

10-11 1развчетверть по 

планам классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Классныеродительскиесобрания 10-11 1развчетверть по 

планам классных 
руководителей 

Классные 

руководители 

Совместныесдетьмипоходы,экскурсии. 10-11 Поплану 

классных 
руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 

правонарушенийипреступленийсреди 

несовершеннолетних 

по вопросамвоспитания,обучениядетей 

10-11 По плануСовета Председательсовета 

Чествованиеродителейзауспехив 

воспитаниидетейиактивнуюпомощь школе 

10-11 Май Администрация 

школы 

Организациялетнеготрудаиотдыха 
обучающихся. 

10-11 Май Социальныйпедагог 

Организацияподготовки 

образовательнойорганизациикновому 

учебному году 

10-11 Август Классные 

руководители 

Организацияпредметно–пространственнойсреды 

Оформление и обновление классных 

уголков,оформлениеклассныхкабинетов к 

праздникам 

10-11 Втечение 

сентября 

Классные 

руководители 

Организацияипроведениецеремоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

10-11 В течение 

учебногогода 

(еженедельно) 

Старшая вожатая 

Рейды«Генеральнаяуборкаклассов перед 

каникулами» 

10-11 Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Классные 

руководители 

Благоустройствоклассныхкомнат 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Поддержание эстетического вида и 

благоустройствовсехпомещенийшколы, 

доступных и безопасных рекреационных 
зон,озеленениетерритории школы 

10-11 Втечение года Классные 
руководители 

Оформлениепространствпроведения 

значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный 

дизайн). 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

КТД «Новогодний переполох» 

(коллективноеоформлениешколык 
Новомугоду) 

10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Выставкиработдекоративно - 

прикладноготворчестваобучающихся. 

10-11 Втечение года Классные 

руководители 
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Классноеруководство 

ПланированиеиучастиевработеМО 

классных руководителей школы. 

10-11 Втечение года РуководительМО 

Классных 

руководителей 

Индивидуальная работа с 
обучающимися. 

10-11 Втечение года Классные 
руководители 

Работа с учителями-предметниками, 
работающимив классе. 

10-11 Втечение года Классные 
руководители 

Работасродителямиилизаконными 
представителями. 

10–11 Втечение года Классные 
руководители 

Организация участия класса в 
общешкольныхключевыхделах. 

10-11 Втечение года Классные 
руководители 

Классныеродительскиесобрания 10-11 1развчетверти Классные 
руководители 

Тематический классный час, 
посвящённыйДнюЗнаний 

10-11 1сентября Классные 
руководители 

Организационныйклассныйчас. 10-11 1сентября Классные 
руководители 

Циклеженедельныхвнеурочныхзанятий 
«Разговорыо важном» 

10-11 1 урок 

понедельника 

Классные 

руководители 

«Урокимужества»: 

• «ДеньпамятижертвБеслана» 

• «ДеньначалаБлокады 

Ленинграда» 

10-11 
2сентября 

27 января 

Классные 
руководители 

Мероприятиявклассах«Мирпротив 

экстремизма». 

10-11 2сентября Классные 

руководители, 

старшаявожатая 

Мероприятияврамках«Ежегодного 
Международногодняграмотности». 

10-11 8сентября Классные 
руководители 

Оформлениеклассныхуголков. 10-11 В течение 
сентября 

Классные 
руководители 

Часобщенияврамках«Всемирногодня 

предотвращения суицида»: 

 «Вмиредрузей»; 

 «Накраю бездны»; 

 «Житьзначитценить»; 

 «Телефондоверия». 

10-11 9сентября Классные 

руководители 

Участиевоткрытомуроке«#МыВместе». 10-11 3неделя сентября Классные 

руководители, 
старшаявожатая 

Классныечасы,посвященные80–ой 

годовщинеосвобожденияСмоленщины 

от немецко-фашистских захватчиков. 

10-11 22сентября Классные 

руководители 

Классные часы «Правила внутреннего 

распорядка в МБОУСШ№6г.Вязьмы» - 

(основныетребованиякучащимся 
школы). 

10-11 Сентябрь,ноябрь, 

Январь, апрель 

Классные 

руководители 

Классный час «День памяти 
политическихрепрессий» 

10-11 28октября Классные 
руководители 

Диагностикаимониторинг уровеня 
восптанностиобучающихся. 

10-11 18–22октября Классные 
руководители 
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Контроль за соблюдением правил 

внутреннегораспорядка,ведением 
дневников,состояниемучебников. 

10-11 Втечение года Классные 

руководители 

Творческаямастерския«Новогоднее 

вдохновение» 

10-11 19–28декабря Классные 

руководители, 

старшаявожатая 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

10-11 2 -3ноября Классные 

руководители, 

старшаявожатая 

Урокинравственности 10-11 9ноября Классные 

руководители 

Правовойлекторий«Дети-детям»в рамах

 Всероссийского дня правовой 
помощидетям 

10-11 18 ноября Классные 

руководители, 
старшаявожатая 

Тематическиеклассные часы: 

 «Деньнеизвестного солдата» 

 «Международныйденьинвалидав» 

 «День добровольца (волонтёра) в 

России 

 «ДеньГероевОтечества» 

 День Конституции Российской 

Федерации 

10-11 

2декабря 

5декабря 

5декабря 

 

9декабря 

12декабря 

Классные 

руководители 

Контроль за соблюдением правил 
внутреннегораспорядка,ведением 

дневников,состояниемучебников. 

10-11 Втечение месяца Классные 
руководители 

Проведениеклассногочасас 

подведениемитоговработыклассного 

коллективав первом полугодии. 

10-11 29декабря Классные 

руководители 

Классныйчас«Рождественскиеобычаи 
итрадиции». 

10-11 11 января Классные 
руководители 

ДеньвоинскойславыРоссии.Классные 

часы, посвящённые дню полного 

освобождения Ленинградаот 

фашистской блокады (1944 год) 

(просмотр видеоролика). 

10-11 25 января Классные 

руководители 

Недели Памяти Жертв Холокоста, 

приуроченной к 28 января – 

международному дню Памяти Жертв 

Холокостаи77-летнейгодовщине 

освобождения лагеря смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами Красной Армии. 

10-11 27 января Классные 

руководители, 

старшаявожатая 

Внеклассноемероприятие«День памяти 

ороссиянах,исполнявшихслужебный 

долг за пределами Отечества» 

10-11 15февраля Классные 

руководители 

Тематическиеклассныечасы: 

 «Россииверные сыны»; 

 «Защитники Отечества»; 

 «ЕстьтакаяпрофессияРодину 

защищать!»; 

 «ГотовлитызащищатьРодину?». 

10-11 17февраля Классные 

руководители 
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Посещение семей обучающихся с целью 

проверкибытовыхусловийивыполнения 
режима дня. 

10-11 20–23февраля Классные 

руководители, 
социальныйпедаго 

Неделяклассныхруководителей 10-11 Март РуководительШМО, 

классные 

руководители 

Циклклассныхчасов: 

 «Моидуховныеценности»; 

 «Какнаучитьсяуправлятьсобой»; 

 «Вверхполестницежизни 

нравственные ценности». 

10-11 1марта Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвящённыеосвобождениюг.Вязьмы 

от немецко-фашистских захватчиков в 

рамках«Вахты памяти». 

10-11 10марта Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвящённыеДнювоссоединенияКрыма 
с Россией–18марта 

10-11 15марта Классные 

руководители 

Классныечасы:«Особенностиитоговой 
аттестациив2024году». 

10-11 29марта Классные 
руководители 

Циклклассныхчасовпо 
профориентации: 

 «Самаясладкаяпрофессия»; 

  «Каждойпрофессииславаи 

честь»; 

 «Профессия,какчастьжизненного 

пути»; 

 «Профессияисамореализация»; 

 «Гдеучиться,чтобыпригодиться»; 

 «Встране ремесел»; 

 «Марафон профессий». 

10-11 10–14апреля Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Тематические классные часы, 
посвящённыеДнюпамятижертв 
Чернобыля. 

10-11 26апреля Классные 
руководители 

Тематическиеклассныечасы, 
посвященныеДнюПобеды. 

10-11 5мая Классные 
руководители 

Тематическиеклассныечасы, 

посвящённыеМеждународномудню 

Семьи. 

10-11 10мая Классные 

руководители 

Классные часы совместно с соц. 

педагогомиродителяминатему: 

«Информированиеучащихсяо правахи 
обязанностяхпризадержанииполицией». 

10-11 19мая Классные 

руководители, 

социальныйпедагог 

Проведениеклассногочасас 

подведениемитоговработыклассного 

коллективаза учебный год. 

10-11 30мая Классные 

руководители 

Социальноепартнёрство 

Спортивныемероприятия. 10-11 Втечение года  
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Организацияпоходов,экскурсий,отдыха и 

оздоровления 

10-11 Втечение года  

Мероприятияхпатриотической 

направленности 

10-11 Втечение года  

Культурно–массовыемероприятия 10-11 Втечение года  

Социальныепроекты,совместно 

разрабатываемыеиреализуемые 

обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами 

10-11 Втечение года  

Проведение на базе организаций- 

партнеров отдельных уроков, 

занятий,внешкольныхмероприятий, 

акций воспитательной 
направленности 

10-11 Втечение года Классные 

руководители 

Внешкольные мероприятия 

Мероприятиявсоответствии спланом 
городскихвнешкольныхмероприятий 

10-11 Втечение года Классные 
руководители 

 

 

 

3.3 Календарныйпланвоспитательнойработы. 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального 

календарного плана воспитательной работы. 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательныеорганизациивправенарядусфедеральнымкалендарнымпланом 
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воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, Деньсолидарностив 

борьбе с терроризмом; 

8сентября:Международныйденьраспространения 

грамотности.Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйденьмузыки;4октября: День 

защиты животных;5 октября: День учителя; 25 октября: Международный день школьных 

библиотек;Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства; 

8ноября:День памятипогибших приисполнениислужебных обязанностейсотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнеевоскресеньеноября:ДеньМатери; 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийской 

Федерации.Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов;5декабря:Деньдобровольца(волонтера)вРоссии; 9 

декабря: День Героев Отечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийской Федерации.Январь: 

25января:Деньроссийскогостуденчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
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вСталинградскойбитве; 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

21февраля:Международныйденьродногоязыка;23февраля:ДеньзащитникаОтечества. Март: 

8марта:Международный женскийдень; 

18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией;27марта:Всемирныйденьтеатра. Апрель: 

12 апреля:Денькосмонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

Май: 

1мая: ПраздникВесныиТруда;9 мая: День Победы; 

19мая:Деньдетскихобщественныхорганизаций России;24мая:Деньславянской письменности и 

культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;6июня:Деньрусскогоязыка;12июня: ДеньРоссии; 22 

июня: День памяти и скорби;27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8июля: Деньсемьи,любвииверности.Август: 

Втораясубботаавгуста:Деньфизкультурника; 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации;27августа:День 

российского кино. 

 

Календарныйпланвоспитательнойработынатекущийгод 

10-11КЛАССЫ 

Ключевыеобщешкольныедела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Торжественнаялинейка 
«Здравствуй,школа!» 

10-11 01.09. Заместительдиректора 

по ВР 
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Мероприятия «Школы 

безопасности»(по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработкасхемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная 

эвакуацияучащихсяиз 

здания) 

10-11 сентябрь Заместительдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

Деньсолидарностивборьбе с 

терроризмом 

Акция«Беслан.мы помним!» 

10-11 03.09. Заместительдиректора 

по ВР 

ткрытиешкольнойспартакиады. 

Осенний кросс 

10-11 сентябрь Учителяфизкультуры 

Мероприятиекмеждународному 

Днюраспространения 

грамотности 

10-11 08.09. Учителя русского 

языкаилитературы 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместительдиректора 

по ВР, классные 

руководители, Соц. 

педагог 

Деньучителявшколе:акцияпо 

поздравлению учителей, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Заместительдиректора 

по ВР 

Акция «Друзья наши 

меньшие»Всемирныйдень 

защиты 

животных 

10-11 октябрь Заместительдиректора 

по ВР 

«Золотаяосень»: 

Фотоконкурс. 

10-11 октябрь Заместительдиректора 

по ВР 

Всероссийскийурок«Экологияи 

энергосбережение» 

10-11 октябрь Учитель биологии 
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День интернета 10-11 октябрь Учительинформатики, 

Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к 

государственным и 

национальнымпраздникамРФ, 

памятным датам (День 

народного единства,День 

словаря, День неизвестного 

солдата,Деньгероевотечества, 

День конституции РФ). 

10-11 ноябрь- 

декабрь 

Заместительдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

Выставка рисунков, 

фотографий, акция по 

поздравлениюмамасДнем 

матери, праздничный 

концерт 

10-11 ноябрь Заместительдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

«Смотри на меня как на 

равного»круглыйстолк 

международному 

днюинвалидов 

10-11 декабрь Заместительдиректора 

по ВР 

овый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформлениеокон,конкурс 

плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместительдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

Часпамяти«Блокада Ленинграда» 10-11 январь классные руководители 

Лыжныймарафон 10-11 январь Учительфизкультуры 

КТД«Масленица» 10-11 март Заместительдиректора 

по ВР, 

классные руководители 

8Мартавшколе:,выставка 

рисунков, акция по 
поздравлению 

мам,бабушек,девочек. 

10-11 март Заместительдиректора 

по ВР, 

классные 

руководители 

«Деньсамоуправления» 10-11 март Заместительдиректора 

по ВР, 

классные руководители 

Весенняянеделядобра 10-11 апрель Заместительдиректора 

по ВР, 

классные руководители 
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Денькосмонавтики 10-11 апрель классные руководители 

ероприятиякоДнюПобеды 

(по отдельному плану) 

10-11 май Заместительдиректора 

по ВР, педагог- 

организаторклассные 

руководители, 

Торжественнаялинейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместительдиректора 

по ВР 

Выпускнойвечервшколе 10-11 июнь Заместительдиректора 
по ВР 

 

Курсывнеурочной деятельности 

 

Названиекурса 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Ответственные 

Олимпийскаязачетка 10-11 1 Зам. дир. по 

обеспечению 
безопасности 

Страницыистории 10-11 1 Учитель истории 

Наследственностьиизменчивость 10-11 1 Учитель биологии 

Созданиесайтовивеб-дизайн 10-11 1 Учитель информатики 

Финансоваяграмотность 10-11 1 Учительматематики 

Математичекаяграмотность 10-11 1 Учительматематики 

Моделирование 10-11 1 Учительматематики 

Юный журналист 10-11 1 Учительрусскогоязыка и 
литературы 

Гражданин.Общество.Право 10-11 1 Учительобществознания 

Самоуправление 

 

Дела, события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Выборылидеров,активовклассов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 
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Общешкольное выборное 

собраниеучащихся:выдвижение 

кандидатур от классов в 

школьное ученическое 

самоуправление , 

голосованиеит.п. 

10-11 сентябрь Заместительдиректора 

по ВР 

Работавсоответствиис 
обязанностями 

10-11 Втечение года Классные руководители 

Отчет передклассомо 
проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Рейдпопроверкевнешнего 

вида обучающихся 

10-11 Втечениегода Заместительдиректора 

по ВР 

щешкольноеотчетноесобрание 

учащихся: отчеты членов 

школьного ученического 

самоуправленияопроделанной 

работе. Подведение итогов 

работы за год 

10-11 май Заместительдиректора 

по ВР 

Профориентация 

 

Дела,события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время 
 

Ответственные 

  проведения  

Профориентационнаяигра, 

просмотр презентаций, 

посещение 

«Ярмарокпрофессий» 

диагностика и т.д. 

10-11 Втечение года Заместительдиректора 

по ВР, педагог- 

организатор классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

азмещениесозданныхдетьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной газеты. Ведение 

школьного тнстаграмм и 

Youtube канала 

10-11 Втечение года Заместительдиректора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Видео-,фотосъемкаклассных 

мероприятий. 

10-11 Втечение года Классные 

руководители 

Детскиеобщественныеобъединения 
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Дела, события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Общешкольныйконкурс«Самый 

классный класс» 
10-11 сентябрь Заместительдиректора 

поВР 

Акция«Беслан, мыпомним» 10-11 сентябрь Заместительдиректора 

поВР 

акция«Школьныйдвор» 10-11 октябрь Заместительдиректора 

поВР 

Рейд«Внешний вид» 10-11 октябрь Заместительдиректора 

поВР 

Акция«Мы рядом» 10-11 октябрь Заместительдиректора 
поВР 

кция«Даритекниги слюбовью» 10-11 февраль Заместительдиректора 

поВР 

ВесенняяНеделяДобра 10-11 апрель Заместительдиректора 

поВР 

УчастиевпроектахиакцияхРДШ 10-11 Втечение года Заместительдиректора 
поВР 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Туристическиепоходы«Впоход 
за здоровьем» 

10-11 05.09.2021 Заместительдиректорапо 

ВР, классные 

руководители 

Посещениетеатров 10-11 Втечение года Классные 
руководители 

Экскурсияв городскоймузей 10-11 Втечение года Классные 

руководители 
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Поездкинапредставления 

в драматический театр,на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плануклас.рук. Классные 

руководители 

Экскурсиивмузеи,пожарную 

часть, предприятия 

10-11 По плануклас.рук. Классные 

руководители 

Организацияпредметно-эстетической 

среды 

 

Дела, события,мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографийтворческихработ, 

посвященных 

событиям ипамятнымдатам 

10-11 Втечение года Заместительдиректора 

по ВР 

Оформлениеклассныхуголков 10-11 Втечение года Классные руководители 

Трудовыедесантыпоуборке 

территории школы 
10-11 Втечение года Классные руководители 

Трудовойдесантпоозеленению 
школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничноеукрашение 

кабинетов,окон кабинета 

10-11 Втечение года Классные руководители 

 

Работа сродителями 

ела,события,мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

времяпроведения 
 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классныхмероприятий:«День 

знаний», «День открытых 

дверей» и др. 

10-11 Втечение года Заместительдиректора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольноеродительское 

собрание 

10-11 Октябрь,май Директоршколы 

Педагогическоепросвещение 

родителей по вопросам 

воспитаниядетей 

10-11 1раз/четверть Классные 
руководители 

Информационноеоповещение 
через школьный сайт 

10-11 Втечение года Заместительдиректора 
по ВР 
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Индивидуальныеконсультации 10-11 Втечение года Классные руководители 

Совместныесдетьмипоходы, 

экскурсии. 
10-11 Поплануклассных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики 

снеблагополучнымисемьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

10-11 ПоплануСовета ПредседательСовета 

Классноеруководство 

(согласноиндивидуальнымпопланамработыклассныхруководителей) 

Школьныйурок 

(согласноиндивидуальнымпопланамработыучителей-предметников) 

Профилактика 

(согласноиндивидуальнымпланамсоциальногопедагога.психолога) 

 

3.6. Система условий реализации ООП СОО  

Интегративнымрезультатом выполнениятребованийкусловиямреализацииООПСОО ОУ является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватнойзадачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданныевшколе условия должны: 

 соответствоватьтребованиямФГОС; 

 обеспечиватьдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияООПСОООУи 

реализациюпредусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса среднего общегообразования; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел ООП СОО ОУ,характеризующий систему 

условий содержит: описаниекадровых,психолого-педагогических, 

финансовых,материально-хнических,информационно-методическихусловийиресурсов; 

 обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихся условияхв соответствии с 

целямииприоритетами ООП СОО ОУ; 

 механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистеме условий; 

 сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 

 системуоценкиусловий. 
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Система условий реализации ООП СОО ОУ базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Исходяизматериально-техническихиинформационно-методическихусловий  

для успешной реализации основной образовательной программывозможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего образования 

и (или) по дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной 

платформе с использованием различных электронныхобразовательныхресурсов. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. № 816 и Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ  

3.5.1. Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

среднего общего образования включает:характеристикуукомплектованности МБОУ «СШ № 

4» г. Десногорска 
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области; описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровоеобеспечение 

               МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления,атакжеправ,ответственностиикомпетентностиработников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работниковобразования». Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работниковобразования». 

Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован вМинюсте 

РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638 

Должность:руководительобразовательногоучреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно- хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениямподготовки«Государственноеимуниципальноеуправление»,«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики истаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность:заместительруководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениямподготовки«Государственноеимуниципальноеуправление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
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лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципальногоуправления или менеджмента и экономики и стажработы 
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напедагогическихилируководящихдолжностяхнеменее5лет. 

Должность:учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональноеобразованиепо направлениюподготовки«Образованиеипедагогика» илив 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образованиеидополнительное профессиональноеобразованиепо направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажуработы. 

Должность:социальныйпедагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

местужительстваобучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажуработы. 

Должность:преподаватель-организаторосновбезопасностижизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и 

средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка понаправлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

без предъявления требований кстажуработы либо, среднеепрофессиональноеобразование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Должность:библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся.  

Требованияк уровнюквалификации: высшее или среднее профессиональное образованиепо 

специальности«Библиотечно-информационная деятельность». 
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Ожидаемый результат повышения квалификации профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятиеидеологииФГОСобщегообразования; 

освоение новой 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. 

Одним из условийготовностиобразовательного учреждения к реализации ФГОСосновного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организацияметодическойработы 

В школе имеется методические объединения учителей (ШМО). Исходя из 

многофункционального назначения ШМО, мы его рассматриваем прежде всего кактворческую 

педагогическую мастерскую, где педагогможетполучить практическую помощьи 

бытьмотивирован на творчество и совершенствование профессионального мастерства. 

Вшколеимеютсяметодическиеобъединенияучителей(ШМО): 

1) ШМОучителейгуманитарногоцикла(русскийязык,литература,история,ОДНКНР, ПКСЗ, 

иностранные языки) – руководительДробот А.А.; 

2) ШМОучителейестественно-математическогоцикла(математика,физика,информатика, 

химия, биология, география) - руководитель Паршина Т.Д; 

3) ШМОучителейфизкультурно-эстетическогоцикла(изобразительноеискусство,музыка, 

технология, физическая культура, ОБЖ) –руководитель Бурмистрова Т.А.; 

4) ШМОклассныхруководителей–руководительТереховскаяМ.Н. 

5) ШМОинклюзивногообразования-руководительКузнецоваО.В. 

 

 

Мероприятия: 

 Семинары,посвящённыесодержаниюиключевымособенностямФГОС. 

 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональнойпозиции с целями и задачами ФГОС. 

 ЗаседанияметодическихобъединенийучителейпопроблемамвведенияФГОС. 

 Участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательной 
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программы МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска. 

 Участие педагогов в разработкеи апробации оценки эффективности работы вусловиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализацииФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета и методического 

объединения, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации,резолюции и т. д. 

 
Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммы среднего общего образования 

МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает  соответствие показателей объёмов и 

качествапредоставляемых  образовательным учреждениемуслуг (выполнения работ)  с 

размераминаправляемыхнаэтицелисредствбюджета.Финансовоеобеспечениезаданияучредителя

 по реализации основной образовательной  программы  основного  общего 

образованияосуществляетсяна основенормативного подушевогофинансирования. Введение 

нормативногоподушевогофинансирования определяетмеханизмформирования расходов и 

доведениясредствнареализациюгосударственныхгарантийправгражданнаполучение 

общедоступногои 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципанормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

 

Региональныйрасчётныйподушевойнорматив—

этоминимальнодопустимыйобъёмфинансовыхсредств,необходимыхдляреализацииосновнойобразо

вательнойпрограммыв 
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учреждениях Смоленской области в соответствии с ФГОС в расчётена одного обучающегосяв 

год, определяемый для образовательных учреждений, расположенных в городскойместности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы нагод: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов кзаработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса(приобретениеучебно-наглядныхпособий,техническихсредствобучения, 

расходных 

материалов,канцелярскихтоваров,оплатууслугсвязивчастирасходов,связанныхс подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческогоперсоналаобразовательныхучреждений,командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

внутрибюджетныхотношений(муниципальныйбюджет- образовательное учреждение); 

образовательногоучреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. П.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количествомобучающихсяисоответствующимипоправочнымикоэффициентами,и 
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отражаетсявсметеобразовательногоучреждения. 

 

 
Материально-технические условия 

 реализации основной образовательной программы МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

 соблюдениесанитарно-эпидемиологических,санитарно-гигиеническихправили 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков иобъемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. Критериальными источниками оценки 

материально-технических условий образовательной деятельности являются требования 

ФГОС СОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. №966, 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 молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

 Приказ Министерства просвещенияРоссийской Федерацииот 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и 

воспитания,необходимых дляреализации образовательных программначального общего, 

основногообщего исреднего общего образования,соответствующихсовременным 
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условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РоссийскойФедерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формированияи требований кфункциональномуоснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного ме- ста обучающегося указанными средствами 

обучения и воспита- ния» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальнымиактамиобразовательнойорганизации,разработанныесучетомособенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

 участки (территории)сцелесообразнымнаборомоснащенных зон; 

 входнаязона; 

 учебныекабинеты,мастерские,студиидляорганизацииучебногопроцесса; 

 лаборантскиепомещения; 

 библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой; 

 актовый зал; 

 штабРДШ; 

 штабЮНАРМИИ; 

 спортивныесооружения(зал, стадион, спортивнаяплощадка, тир,тренажерныйзал); 

 пищевойблок; 

 административныепомещения,конференц–зал; 

 гардеробы; 

 санитарныеузлы(туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Составиплощадипомещенийпредоставляютусловиядля: 

 основногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправле-ниямучебногопланавсоответствии с 

ФГОС ООО; 

 организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно- 

воспитательного процесса по данномупредмету или циклу учебных дисциплин. 

Всоставучебных кабинетов(мастерских)входят: 

 учебныйкабинетрусскогоязыка; 

 учебныйкабинет литературы; 
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 учебныйкабинетиностранногоязыка; 

 учебный кабинет истории; 

 учебныйкабинетобществознания; 

 учебныйкабинет географии; 

 учебныйкабинет(и/или студия)изобразительногоискусства; 

 учебныйкабинет(и/илистудия)музыки; 

 учебный кабинетфизики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебныйкабинетбиологиииэкологии; 

 учебныйкабинетматематики; 

 учебныйкабинетинформатики; 

 учебныйкабинет(мастерская) технологии; 

 учебный кабинетосновбезопасностижизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам 

адаптированных образовательных программ СОО организацией предусматриваются 

соответствующие учебные классы. Возможна интеграция кабинетов, а также создание 

специализированных кабинетов (кабинет-музей исторического краеведения, лаборатория 

химического практикума, класс-аудитория для естественно-научных предметов и др.), наличие 

которых предполагается утвержденной в организации образовательной программой. 

Учебныекабинетывключаютследующиезоны: 

 рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемого оснащения; 

 рабочуюзонуучащихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

 пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования; 

 демонстрационнуюзону. 

Организациязональной структуры учебногокабинетаотвечает педагогическим иэргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются: 

 школьная мебель; 

 техническиесредства; 

 лабораторно-технологическоеоборудование; 

 фонддополнительнойлитературы;учебно-наглядныепособия; 

учебно-методическиематериалы.Вбазовыйкомплектмебеливходят: 

 доскаклассная; 

 столучителя; 

 стулучителя(приставной); 
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 креслодляучителя; 

 столученический(регулируемый повысоте); 

 стулученический(регулируемыйповысоте); 

 шкафдляхраненияучебныхпособий; 

 стеллаждемонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к осо- бенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой кате- гории разработанного стандарта (регламента). 

Вбазовыйкомплекттехническихсредстввходят: 

 компьютер/ноутбукспериферией; 

 многофункциональноеустройство(МФУ)илипринтер,сканер,ксерокс; 

 сетевойфильтр; 

 документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации 

программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных 

программ основного общего образования предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может оцениваться по 

следующим параметрам (см. таблицу). 

 

Таблица 

Оснащениеучебныхкабинетов 

 

 

№ 

п/ 

п 

Компоненты 

структуры 

образовательной 

организации 

 

Необходимоеоборудованиеи 

оснащение 

Необходи 

мо/ 

имеются 

вналичии 

 
учебный кабинет 

русского языка; 

учебный кабинет 

литературы; 

учебный кабинет 

иностран- 

1.1. Нормативныедокумен-ты, 

локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели(доска 

классная, столучителя, стул учителя 

при-ставной,креслодляучителя,стол 

учащегося…) 

1.3. Комплекттехническихсредств 

(компьютер/ноутбук 

имеется 

 ногоязыка; спериферией,МФУ…)  
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 учебныйкабинет 
истории; 

учебныйкабинет 

обществознания; 

учебныйкабинет 

географии; 

учебныйкабинет(и/ 

или студия) 

изобразительного 

искусства; 

учебныйкабинет 

(и/илистудия) 

музыки; 

учебныйкабинет 

физики; 

учебныйкабинет 

химии; 

учебный 

кабинетбиологиии 

экологии; 

учебныйкабинет 

математики; 

 

учебный кабинет 

информатики; 

учебный кабинет 

(мастерская) 

технологии; 

учебный кабинет 

основ безопасности 

жизнедеятельности. 

1.4. Фонд дополнительной 

литературы (словари, спра-вочники, 

энциклопедии…) 

1.5. Учебно-методическиематериалы 

1.6. Учебно-наглядные по- собия 

(печатные пособия 

демонстрационные: табли- цы, 

репродукции картин, портретов 

писателей и лингвистов;раздаточные: 

дидактические карточки, 

раздаточный изобразитель- ный 

материал, рабочие тет-ради…; 

экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фо- нохрестоматии, 

видеофиль-мы…; мультимедийные 

средства:электронныепри-ложенияк 

учебникам, ауди-озаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры…) 

 

 

1.7. Методическиерекомен-дациипо 

использованию различных групп 
учеб- 

но-наглядныхпособий 

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающиеразличныевиды 

деятельности обучаю-щихся 

 

Спортивныйзал,включаяпомещениедляхраненияспортивногоинвентаря,всоответствиисрабочей 

программой, утвержденной организацией, оснащается 

 инвентареми оборудованиемдля проведения занятий пофизическойкультуреи 

спортивным играм; 

 стеллажами дляспортивногоинвентаря; 

 комплектомскамеек.Библиотека(информационно-библиотечныйцентробразовательной 

рганизации) включает: 

 столбиблиотекаря,креслобиблиотекаря; 

 стеллажибиблиотечныедляхраненияидемонстрациипечатныхимедиапособий, 

художественной литературы; 

 столдлявыдачиучебныхизданий; 
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 шкаф длячитательскихформуляров; 

 картотеку; 

 столыученические(длячитальногозала,втомчислемодульные,компьютерные); 

 стульяученические,регулируемыеповысоте; 

 кресладлячтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов 

участниками образовательного процесса. 

При формированиии комплектовании учебных кабинетов ииныхподразделенийобразовательной 

организации при реализации различныхвариантов адаптированных ООП СОО для обучающихся с 

ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для 

обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно- 

образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения 

функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

 

 

3.5.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно- 

общественногоуправления, характернымичертамикоторойявляютсясовместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, котораявключает обязательное согласование проектов решений 
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с представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности;разработка механизмов (способов)разрешениявозникающихпротиворечий и 

конфликтов между государственными и общественными структурамиуправления. В связи с 

этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

 

3.5.3. Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимой 

системыусловий реализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднего 

общегообразования МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 

 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Срокиреализации 

Нормативное 

обеспечение 
введения 

1.Наличиерешенияорганагосударственно- 

общественного управления о введении в 

образовательномучрежденииФГОССОО. 

Имеетсяпостоянно 

ФГОС 2.ВнесениеизмененийидополненийвУстав 
образовательного учреждения. 

Понеобходимости 

3. Разработка на основе федеральной основной 

образовательной программы среднего общего 

образованияосновнойобразовательнойпрограммы 

МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 

 (иливнесениеизмененийвобразовательную 
программу) 

Ежегодно 

4. Утверждение основной образовательной 
программыобразовательногоучреждения(или 
внесённых в неё изменений) 

Началоучебного 
года 

5.Обеспечениесоответствиянормативнойбазы 
школы требованиям ФГОС 

Постоянно 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образованияитарифно-квалификационными 

характеристиками. 

2021-2026год 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 

процессевсоответствиисФГОСсреднегообщего 
образования. 

Ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требованиякразличнымобъектаминфраструктуры 

МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска  с 

учётомтребованийкминимальнойоснащённости 

учебного процесса 

Ежегодно в 

зависимости от 

внесения 

измененийвООП 

ООО 

9. Разработка: 

— учебногоплана; 

— рабочихпрограммучебныхпредметов; 

— годовогокалендарногоучебногографикаи 

других нормативно-правовых документов. 

Ежегодно 
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II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемыхрезультатов,атакжемеханизмаих 
формирования. 

Весьпериод 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установлениезаработнойплатыработников 

образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующихнадбавоки доплат. 

Весьпериод 

3.Заключениедополнительныхсоглашенийк 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Постоянно 

III. 
Организационн 

ое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

реализацииФГОСобщегообразованияв МБОУ «СШ 

№ 4» г. Десногорска 

Весьпериод 

2. Разработка модели организации 

образовательногопроцесса МБОУ «СШ № 4» г. 

Десногорска 

Весьпериод 

 4.Разработкаиреализациясистемымониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

частиучебногопланавОУ. 

Апрель–май 

1-аянеделя 
сентября 

5. Привлечение органов государственно- 

общественногоуправленияобразовательным 

учреждением к проектированию основной 
образовательнойпрограммыосновногообщего 

Постоянно в 

течениеучебного 

года 

IV.Кадровое 

обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализацииФГОСсреднегообщегообразования 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышенияквалификациипедагогическихи 

руководящих работников МБОУ «СШ № 4» г. 

Десногорска 
всвязисвведением ФГОС 

Ежегодно 

3.Разработка(корректировка)планаметодической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введенияФГОСсреднегообщегообразования. 

Постоянно в 

течениеучебного 

года 

V. 

Информационн 

ое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Размещениенасайте МБОУ «СШ № 4» г. 

Десногорска 

информационныхматериалововведенииФГОС 

основного общего образования 

Постоянно 

2.Широкоеинформированиеродительской 

общественности о деятельности школы по 

организации УВП в соответствии с ФГОС 

Согласноплану 

учебно- 

воспитательной 

работы 

3.Организацияизученияобщественногомненияпо 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 
 

Ежегодно 
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 4.Реализациядеятельностисетевогокомплекса 

информационноговзаимодействияповопросам 

организациивоспитательнойикоррекционной 
работы 

Постоянно 

5.Обеспечениепубличнойотчётностишколы Ежегодно 

6.Разработкарекомендацийдляпедагогических 
работников 

ПоитогамВШК 

VI. 
Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализматериально-техническогообеспечения 
реализации ФГОС среднего общего образования. 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально- 

техническойбазы МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 

требованиямФГОС. 

Поплану 

3.Обеспечениесоответствиясанитарно- 
гигиеническихусловийтребованиямФГОС. 

Постоянно 

4.Обеспечениесоответствияусловийреализации 

ООПпротивопожарнымнормам,нормамохраны 

трудаработниковобразовательного учреждения. 

Постоянно 

5.Обеспечениесоответствияинформационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС. 

Постоянно 

 6.Обеспечениеукомплектованностибиблиотечно- 
информационного центра печатными и 
электроннымиобразовательнымиресурсами. 

Постоянно 

7. Наличие доступа МБОУ «СШ № 4» г. 

Десногорска к электронным 

образовательнымресурсам(ЭОР),размещённымв 

федеральных и региональных базах данных. 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участниковобразовательногопроцесса МБОУ «СШ 

№ 4» г. Десногорска 

информационнымобразовательнымресурсамв 

сети Интернет 

Постоянно 

 

3.5.4. Контрольсостояниясистемы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга сцелью эффективного управления процессом ее реализации. Оценкеобязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной 

организации. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, 

атакжеэкспертизаобразовательныхи учебныхпрограмм, проектов, пособий,образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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