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1. Целевой раздел 

Основная образовательная программа среднего общегообразования разработана в соответствии с 

ФОП СОО и ФГОС СОО. 

Содержание ООП СОО школы представлено учебно-методической документацией (учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, рабочая 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы) 

Содержание и планируемые результаты ООП СОО МКОУ «Покровская СОШ» (далее - школа) не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП СОО. 

При разработке ООП СОО школа предусматривает непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература» «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты 

Родины». 

ФОП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

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

ФОП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел ООП СОО включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимимся ООП СОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел ООП СОО включает следующие  программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

-  рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ФОП 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-исследователькую и проектную деятельность обучающихся 

как средства совершенствования их универсальных действий; 

- описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных действий и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

- рабочая программа воспитания направлена на развитие  личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы основного общего 

образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, нравственным ориентирам, являющимся основой мировоззрения 

граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе общероссийской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 

нашедшие свое уникальное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации образовательной 

деятеьности, а также организационные механизмы и условия реализации программы среднего общего 

образования, включает: 

-  учебный план; 

-  план внеурочной деятельности; 

-  календарный учебный график ; 
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-  календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организацией 

или в которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

1. Пояснительная записка 

 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияМКОУ«ПокровскаяСОШ»(д

алее-ООПСОО)разработананаосновеследующихнормативно-правовыхдокументовиматериалов: 

- Федеральный   закон   от 29.12.2012   года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

августа 2022 г №732); 

- ФОП среднего общего образования (Приказ Министрерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023г. №371 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования» зарегистрирован 12.07.2023 г. №74228); 

- Постановление Г лавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020года№28 

«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.2.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребования к 

условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детейимолодёжи»(зарегистрированвМинюстеРоссии18.12.2020года); 

- ПостановлениеглавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.01.2021года№2 

«Обутверждениисанитарныхправил  и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания». 

-УставМКОУ«ПокровскаяСОШ». 

 

1.1.1. Цели реализации программы СОО 

 

ООП СОО МКОУ «Покровская СОШ» является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;  

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 

Достижение поставленных целей реализации ФОП 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 
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наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

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

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

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. Принципы формирования ООП СОО  

 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

- принцип учёта ФГОС СОО и ФОП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО 

к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего общего 

образования;  

        - принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ФОП 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: ФОП 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: ФОП СОО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

     - системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

    - принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

    - принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 
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    - принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности,предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

    - принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 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 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся.Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 часов и более 

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

при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными действующими гигиеническими 

нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы МКОУ «Покровская СОШ» 

 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основнаяобразовательнаяпрограммасодержитобязательнуючастьичасть,формируемуюучастника

миобразовательныхотношений.Обязательнаячастьвполномобъемевыполняеттребования ФГОС 

СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участникамиобразовательных отношений, – 40 % 

от общего объема образовательной программы среднегообщего образования. 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсявосновнойобразовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающиеразличныеинтересыобучающихся,втомчислеэтнокультурные;внеурочнаядеятел

ьность. 

Организацияобразовательнойдеятельностипоосновнымобразовательнымпрограммамсреднего

общегообразованияосновананадифференциациисодержаниясучетомобразовательныхпотребносте

йиинтересовобучающихся,обеспечивающихизучениеучебныхпредметоввсехпредметныхобласте

йосновнойобразовательнойпрограммысреднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение)основнойобразовательной программысреднегообщего 

образования. 

Формыорганизацииобразовательнойдеятельности,чередованиеурочнойивнеурочнойдеятель

ностиврамкахреализацииООПопределяетОО.Принештатныхситуациях(карантин,пандемия,огран

ичительныемеры)ООоставляетзасобойправореализацииобразовательныхпрограммсприменением

электронногообученияидистанционныхобразовательных технологий. 

 

Общиеподходыкорганизациивнеурочнойдеятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(втомчисле ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношескихобщественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 
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школьников»);курсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся;организационноеобеспе

чениеучебнойдеятельности;обеспечениеблагополучияобучающихсявпространствеобщеобразо

вательнойшколы;системувоспитательныхмероприятий. 

Организациявнеурочнойдеятельностипредусматриваетвозможностьиспользованияканику

лярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательныхмероприятийиобщих коллективныхдел. 

Вариативностьсодержаниявнеурочнойдеятельностиопределяетсяпрофилямиобучения 

(универсальный). 

Вариативностьвраспределениичасовнаотдельныеэлементывнеурочнойдеятельностиопределяе

тся сучетом особенностей МКОУ «Покровская СОШ». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП СОО. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО включают в себя: 

− осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

− готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

− мотивация к обучению и личностному развитию; 

− целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

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

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

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

Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися 

отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях 

и труде; 

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

судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 
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совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

 

Метапредметные результатыосвоения основной образовательной программы СОО включают в 

себя: 

освоенные обучающимися межпредметные понятия (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

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

построении индивидуальной образовательной траектории; 

навыки учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

1.2.2.1. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать: 

универсальными учебными познавательными действиями; 

универсальными учебными коммуникативными действиями; 

универсальными учебными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

− самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

− устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

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

− выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

− вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

− развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

− владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

− способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

учебных и социальных проектов; 

− формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

− выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

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

критерии решения; 

− анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

− давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

− разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 
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− осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

− уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

− уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

− выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

− ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

− владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

− создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

− оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

− использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

− владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

− осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

− владеть различными способами общения и взаимодействия; 

− аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

− развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

− выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

− принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

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

обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

− осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

− самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

− самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

− давать оценку новым ситуациям; 

− расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

− делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
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− оценивать приобретенный опыт; 

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

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

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

результатов целям; 

− владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

− использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

− уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

− самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

− саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

− эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

− социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

− принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

− принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

− признавать свое право и право других людей на ошибки; 

− развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты включают:освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

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

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

проектов. 

Предметные результаты освоения ООП СОО установлены для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 

на базовом уровне ориентируются на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 

на углубленном уровне ориентируются преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература»: 

По учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из мировых 

языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности многонационального 
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народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в 

русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность 

ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем 

устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не 

менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать публично; представлять результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности; использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; 

выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-делового стилей 

разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, 

графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование умений создавать 

вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы), различной жанровой принадлежности; 

сформированность представлений о формах существования национального русского языка; знаний о 

признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном 

и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского литературного языка и их 

основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); совершенствование 

умений применять знание норм современного русского литературного языка в речевой практике, 

корректировать устные и письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах 

орфографии и пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том числе 

академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной 

литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и комментировать тексты 

различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, 

интернет-коммуникации. 

 

По учебному предмету "Литература" (базовый уровень): 

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

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России:пьесаА.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.А.Цветаевой; 

стихотворения и поэма «Реквием»А.А.Ахматовой; роман М.А.Шолохова«Тихий Дон» (избранные 

главы); роман М.А.Булгакова«Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение 

А.П.Платонова; стихотворения А.Т.Твардовского, Б.Л.Пастернака, повесть А.А.Солженицына«Один 

день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не менее двух 

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

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

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

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

Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе 

А.Н.Арбузова, А.В.Вампилова 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 и других); не 

менее одного произведения из литературы народов России (в том числе произведения Г.Айги, 

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

Ю.Шесталова и других); 

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

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с 

современностью; 

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

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

высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы 

и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне 

начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя;традиция и 

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

литература; историзм, народность;историко-литературный процесс; 

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

футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры;трагическое и комическое; 

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

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

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе;взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 
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10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

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

и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их в 

речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

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

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 

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

учетом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная литература» 

 

 По учебному предмету "Родной язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, 

общества, государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; представлений о 

взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в родном языке российских 

традиционных духовно-нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая тексты 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание вторичных текстов, 

редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и функционально-

смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов разной функционально-стилевой 

и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его уровнях и 

единицах, закономерностях его функционирования; формирование представлений о формах 

существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных возможностей; 

свободное использование активного словарного запаса, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в речевой 

практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности использования языковых 

средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в 

различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на русский язык и 

наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме (при их наличии). 

 

По учебному предмету "Родная литература" (базовый уровень): 
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1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и 

общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как носителям культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности; понимание родной литературы как художественного отражения 

традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, 

уважительного отношения к ним как форме приобщения к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей и 

поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых проблем 

произведений родной литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной литературы, 

затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы разных 

жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории литературы; 

владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с произведениями 

других видов искусств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

владение умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка 

родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа художественных 

текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров (развернутые 

ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, сочинения, эссе, доклады, 

рефераты и другие работы). 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» (базовый уровень) 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранные языки» отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках 

выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и 

письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, фонетическая, лексическая и грамматическая 

стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной): 

 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного 

персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. 

Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь 

в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные 

средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:говорение: 

уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка;создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно 

представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы;аудирование: 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной 

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

нужной/интересующей/запрашиваемой информации;смысловое чтение: читать про себя и понимать 

несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, 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; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

графики) и понимать представленную в них информацию;письменная речь: заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка;писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом 

до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического 

материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный 

знаки;не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение 

личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений;выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, 

образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать 

в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и 

ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости 

в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при 

говорении - переспрос; при говорении и письме - описание/перифраз/толкование; при чтении и 

аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 
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9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения 

иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

 

По учебному предмету "Второй иностранный язык" (базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного 

персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. 

Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь 

в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные 

средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:говорение: 

уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка;создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения; устно 

представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной работы;аудирование: 

воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной 

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

нужной/интересующей/запрашиваемой информации;смысловое чтение: читать про себя и понимать 

несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, 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;читатьнесплопшые тексты (таблицы, диаграммы, 

графики) и понимать представленную в них информацию;письменная речь: заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом 

до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и интонации; овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического 

материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный 

знаки;не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, электронное сообщение 

личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 
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предложений; выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 1500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, 

освоенных на уровне основного общего образования; навыками употребления родственных слов, 

образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать 

в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы истории, основные 

праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и 

ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости 

в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации:при 

говорении - переспрос;при говорении и письме - описание/перифраз/толкование;при чтении и 

аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в учебно-

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в 

том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

 

Предметные результаты предметной области «Математика и информатика» 

По учебному предмету "Математика" (включая курсы "Алгебра и начала математического 

анализа", "Геометрия", "Вероятность и статистика") (базовый уровень): 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять вычисление 

значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования дробно-

рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, первообразная, 

определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, используя справочные 

материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций; строить графики многочленов с использованием аппарата 

математического анализа; применять производную при решении задач на движение; решать практико-

ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и 

ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, степенная 

функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные функции; умение 

строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и зависимостей, 
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при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, на 

движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

исследовать статистические данные, в том числе с применением графических методов и электронных 

средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность случайного 

события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; применять формулы 

сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать 

вероятности реальных событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры 

проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный угол, 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать при 

решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов 

окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, сечения фигуры 

вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь поверхности пирамиды, призмы, 

конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, 

цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от 

руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в 

пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в пространстве; 

использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, вектор, 

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

вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины отрезка, расстояние 

между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в искусстве; 

умение приводить примеры математических открытий российской и мировой математической науки. 

 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень)  

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике 

и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "компоненты системы", 

"системный эффект", "информационная система", "система управления"; владение методами поиска 

информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных 

и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками работы 

с операционными системами и основными видами программного обеспечения для решения учебных 

задач по выбранной специализации; 
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3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при 

работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ 

использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять 

ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и 

количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

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

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

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и 

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

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

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном 

для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, С#) 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 обобщенных 

характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих 

заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение 

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

(в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять 

разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, представления и 

обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений); 

11) 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; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, 

цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

 

Предметные результаты предметной области «Общественно-научные предметы» 

 

По учебному предмету "История" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 
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1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - нэп), 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), 

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

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации 

как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

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

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в XX - начале XXI века; 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала 

XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том 

числе используя источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы; 

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

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

родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить 

с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

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

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; 

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 так далее); 

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; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале XXI 

века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров.В том числе по учебному курсу «История России»:Россия накануне Первой 

мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки 

революции.Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 
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Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности.Великая Отечественная война 1941-1945 

годы: 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.СССР в 1945-1991 годы. 

Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, 

образования, культуры. «Холодная война» и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая 

система. Причины распада Советского Союза.Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление 

новой России. Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и 

социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место 

России в современном мире.По учебному курсу «Всеобщая история»:Мир накануне Первой мировой 

войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, результаты. Власть и 

общество.Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е годы. «Великая депрессия» и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. 

Германский нацизм. «Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». Культурное 

развитие.Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и общество в 

годы войны. Решающий вклад СССР в Победу.Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». 

Мировая система социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 

колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

 

По учебному предмету «География» (базовый уровень): 

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

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных 

проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональном 

уровне, в разных странах, в том числе в России; определять роль географических наук в достижении 

целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, 

зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; описывать положение и взаиморасположение географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические 

процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать знания об 

основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных 

географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию географических объектов, 

процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, 

между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, умение 

применять социально-экономические понятия 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 наблюдений; выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

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



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

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

использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного 

содержания и другим источникам географической информации качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и находить в 

комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять 

различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

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

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; использовать различные источники 

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

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных 

явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления; объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем человечества; использовать 

географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия 

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

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

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

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; 

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

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных 

проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных проблем. 

 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об (о):обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов;основах социальной динамики;особенностях процесса 

цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности;перспективах развития современного общества, в том числе 

тенденций развития Российской Федерации;человеке как субъекте общественных отношений и 

сознательной деятельности;особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, 

познании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, 

культуры, экономической и финансовой сферах;значении духовной культуры общества и разнообразии 

ее видов и форм; экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе 

государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных 

отношений в современной экономике;роли государственного бюджета в реализации полномочий 

органов государственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных 

решений;социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том 

числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре и 

функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации;конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти;системе прав 

человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в 

Российской Федерации;правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 
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образовательных, административных, уголовных общественных отношений;системе права и 

законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осознания ценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать существенные и 

несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, 

классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать понятийный 

аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний; 

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

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения 

характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни 

общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни российского 

общества; характеризовать функции социальных институтов; обосновывать иерархию нормативных 

правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического 

характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений, для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

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

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 

письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной проблематике, составлять 

сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты на 

социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, реализации 

прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе 

правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли непрерывного 

образования; использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных ценностей 

и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений 

социальной действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами 

социальной действительности, в том числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение 

создавать типологии социальных процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения 

личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их 
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снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития 

общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе поступающей 

по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности информации; 

владение умением соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных 

ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 

поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической рациональности и финансовой 

грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, осознавать опасность 

алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической ответственности, в том числе для 

несовершеннолетних граждан. 

 

По учебному предмету «Обществознание» (углубленный уровень) результаты освоения 

базового курса, а также: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, экономике, 

социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах исследования, этапах и 

основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных дисциплин в социальном 

познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании социальной действительности; о 

взаимосвязи общественных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о ценностно-

нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии социальных институтов, 

включая семью, государство, базовые экономические, политические институты, институты в сфере 

культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных 

институтов; об изменении с развитием общества их состава и функций; о политике Российской 

Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о 

государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том числе об институте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; о способах и элементах социального 

контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и 

многообразии в общественном развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы научного 

познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в различных областях 

жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подходы, делать 

выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; проводить 

целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и научно-

публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей; владение приемами ранжирования источников социальной информации по целям 

распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, разрешения 

конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке общественных явлений с 

научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, оценки; делать собственные выводы 

и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе правовых 

норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и установленных 

правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, необходимые в социальной 

практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования на уровне 

высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение 
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самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, 

соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в 

исследовательских группах при решении учебных задач, требующих совместной деятельности, 

выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с 

действиями других участников групповой деятельности; способность ориентироваться в направлениях 

профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

 

Предметные результаты предметной области «Естественно-научные предметы» 

 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной научной 

картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и 

современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; 

понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; 

понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на 

основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии 

теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании 

в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 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, световое давление, 

возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими 

физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механическими 

колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; 

электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными колебаниями и 

волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, 

радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими 

характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; 

движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип 

суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую 

теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной электрической 

цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон 

сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование 

законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, 

точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении 

физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить 

прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и 
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используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные результаты, 

используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного 

труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской 

деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

сформированность представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные 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 ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины; решать качественные задачи, 

выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, структурирования, 

интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений 

критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, ее 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, 

молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная 

масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, 

гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически 

активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-

восстановительные, экзо- и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической 

реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения органических 

веществ А.М.Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И.Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, 

применять соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и органических 

веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями 

других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших 

веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять 

формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их 
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смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими экспериментами и 

записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и 

органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав и 

важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с 

количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; 

использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные 

реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду водных растворов, качественные 

реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решать экспериментальные 

задачи по темам "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; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных 

источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая смысл 

показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать рельефно-

точечную систему обозначений Л.Брайля для записи химических формул. 

 

 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень): 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; функциональной 

грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, 

биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез 

белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая 

организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических теорий 

и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности (Г.Менделя, Т.Моргана, Н.И.Вавилова, Э.Геккеля, Ф.Мюллера, К.Бэра), границы их 

применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в 

биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения 

биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использованием 

научных понятий, теорий и законов; 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; 

особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и 

энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии 

в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, 

норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости использования 

достижений современной биологии и биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, 

научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных исследований в 

биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы 

современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат 

биологии. 

 

По учебному предмету "Биология" (углубленный уровень) результаты освоения базового 

курса, а также: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов природы и 

решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем 

человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования; в формировании 

ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и зарубежных ученых - 

биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, 

биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, 

дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, 

энергозависимость, рост и развитие);биологические теории: клеточная теория Т.Шванна, М.Шлейдена, 

Р.Вирхова; клонально-селективного иммунитета П.Эрлих, И.И.Мечникова, хромосомная теория 

наследственности Т.Моргана, закон зародышевого сходства К.Бэра, эволюционная теория Ч.Дарвина, 

синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч.Дарвина; теория биогеоценоза В.Н.Сукачёва; 

учения Н.И.Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения культурных растений, А.Н.Северцова 

- о путях и направлениях эволюции, В.И.Вернадского - о биосфере;законы (единообразия потомков 

первого поколения, расщепления признаков, независимого наследования признаков Г.Менделя, 

сцепленного наследования признаков и нарушения сцепления генов Т.Моргана; гомологических рядов 

в наследственной изменчивости Н.И.Вавилова, генетического равновесия Дж.Харди и В.Вайнберга; 

зародышевого сходства К.Бэра, биогенетического закона Э.Геккеля, Ф.Мюллера);принципы (чистоты 

гамет, комплементарности);правила (минимума Ю.Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы 

и энергии);гипотезы (коацерватнойА.И.Опарина, первичного бульона Дж.Холдейна, микросфер 

С.Фокса, рибозимаТ.Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение 

наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 
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4) умение выделять существенные признаки:строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы;строения 

органов и систем органов растений, животных, человека; процессов жизнедеятельности, протекающих 

в организмах растений, животных и человека;биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), 

информации и превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, 

фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; 

действий искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного 

отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на 

генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений 

эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток разных 

тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами обмена 

веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапами эмбрионального 

развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; процессами эволюции; 

движущими силами антропогенеза; компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним 

организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, растений, 

животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и биотических 

компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику 

для доказательства родства организмов разных систематических групп; взаимосвязи организмов и 

среды обитания; единства человеческих рас; необходимости здорового образа жизни, сохранения 

разнообразия видов и экосистем, как условия сосуществования природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы 

на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять полученные результаты на 

ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биотехнологии и 

генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение 

генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии и продолжение биологического образования в учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования. 

 

Предметные результаты предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень): 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; 
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере 

досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются с 

учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных 

потребностей. 

 

 По учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном 

поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях 

(в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение 

основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на 

транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; 

знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 

представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 

природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами 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) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания 

о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение 

распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения 

в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии 

терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность 

и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня террористической 

опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; совершении 

террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ обороны 
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государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; 

знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации 

Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса "Основы безопасности и защиты Родины" определяются с 

учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных 

потребностей. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается государственной 

итоговой аттестацией обучающихся.Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по 

обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика», а также по следующим учебным 

предметам: «Литература», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностранный язык» (английский, немецкий, французский, испанский и китайский 

язык), «Информатика», «Родной язык», «Родная литература», которые обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору.Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень 

(базовый или углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая 

аттестация в форме единого государственного экзамена по учебному предмету «Математика».  

 

Результатыпоучебнымпредметам,курсамповыборуобучающихся,предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

томчислеучитывающиеспецификуивозможностиорганизации,осуществляющейобразова

тельнуюдеятельность. 

Изучениедополнительныхучебныхпредметов,курсовповыборуобучающихсяобеспечивает: 

- удовлетворениеиндивидуальныхзапросовобучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 
общегообразования;-

развитиеличностиобучающихся,ихпознавательныхинтересов,интеллектуальнойиценностно-
смысловойсферы; 
- развитиенавыковсамообразованияисамопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знанияили 

вида деятельности; - совершенствование имеющегося и приобретение нового 
опытапознавательной 
деятельности,профессиональногосамоопределенияобучающихся. 

Результатыизучениядополнительныхучебныхпредметов,курсовповыборуобучающихсяотр
ажают: 

1) развитиеличностиобучающихсясредствамипредлагаемогодляизученияучебногопредмета,ку
рса:развитиеобщейкультурыобучающихся,ихмировоззрения,ценностно-
смысловыхустановок,развитиепознавательных,регулятивныхикоммуникативныхспособносте
й,готовностииспособностиксаморазвитиюипрофессиональномусамоопределению; 
2) овладениесистематическимизнаниямииприобретениеопытаосуществленияцелесообразной
ирезультативной деятельности; 
3) развитиеспособностикнепрерывномусамообразованию,овладениюключевымикомпетентно
стями,составляющимиосновуумения:самостоятельномуприобретениюиинтеграции знаний, 
коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению)проблем, 
осознанному использованию информационных и коммуникационных 
технологий,самоорганизацииисаморегуляции; 
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранноенаправлениеобразования; 

5) обеспечениепрофессиональнойориентацииобучающихся. 
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Планируемыерезультатыпривыполнениииндивидуальногопроекта 

Индивидуальныйпроектпредставляетсобойособуюформуорганизациидеятельностиобучаю

щихся(учебное исследованиеилиучебный проект). 
Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсясамостоятельноподруководствомучителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебныхпредметов, 
курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,учебно-
исследовательской,социальной,художественно-творческой, иной). 
Результатывыполненияиндивидуальногопроекта: 

сформированностьнавыковкоммуникативной,учебно-
исследовательскойдеятельности,критическогомышления;способностькинновационной,аналит

ической,творческой,интеллектуальнойдеятельности; 
сформированностьнавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельногоприменения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач,используязнанияодногоилинесколькихучебныхпредметовилипредметныхобластей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планированияработы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
аргументациирезультатовисследованиянаосновесобранныхданных,презентациирезультатов. 
Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсявтечениеодногогодаврамкахучебного 
времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен ввиде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного,творческого,социального,прикладного,инновационного,конструкторского,
инженерного. 
 

ПланируемыерезультатыосвоенияучебныхкурсовнауровнеСОО 

 

«Международная журналистика»: 

- способностьанализироватьиоцениватьнормативныйаспектречевоговысказывания; 

-владениеважнейшимивидамиречевойдеятельности:разнымивидамичтенияиаудирования; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представленияеерезультатоввразличныхформах:приемамиотбораисистематизацииматериалан

аопределенную тему; 

- соблюдениевречевойпрактикеосновныхорфографическихипунктуационныхнормрусскоголи

тературногоязыка. 

 

«Математика в экономике»: 

- определятьтиптекстовойзадачи,знатьособенностиметодикиеёрешения,используяприэтомраз

ные способы; 

- применятьполученныематематическиезнанияврешениижизненныхзадач; 

- использоватьдополнительнуюматематическуюлитературусцельюуглубленияматериалаоснов

ногокурса; 

- «рисовать»словеснуюкартинузадачи; 

- пониматьииспользоватьматематическиесредстванаглядности(графики,диаграммы,таблицы,

схемыидр.)дляиллюстрации,интерпретации,аргументации; 

- ставитькусловиюзадачивопросы; 

- устанавливатьвзаимосвязьмеждувеличинами,даннымивтекстезадачи; 

- составлятьпланрешениязадачи,оформлятьрешениезадачи; 

- сравниватьрешениязадач; 

- выбиратьболееудобныйспособ,методдлярешенияданнойзадачи; 

- уметьсоставлятьзадачупозаданномувопросу,поиллюстрации,поданномурешению,поаналоги

и,составлятьобратные задачи; 

- уметьрешатьзадачиповозможностиразнымиспособамииметодами; 

- обосновыватьправильностьрешениязадачи: 
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- уметьопределятьграницыискомогоответа. 
 

«Вопросы современного обществознания» 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

-  знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;  

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  
- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 
обществе социальных ценностей; ценностно-мотивационной понимание побудительной роли 
мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества;  
-  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; трудовой  
-  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 
 

Планируемые результаты освоения курсов внеурочной деятельности на уровне СОО 

«Разговоры о важном»: 

-навыки сотрудничества сосверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественнополезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью,неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; 

использоватьвсевозможныересурсыдлядостиженияпоставленныхцелейиреализацииплановдея

тельности;выбиратьуспешныестратегиивразличныхситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,навыкамиразрешенияпроблем;способностьиготовность 

ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различныхметодовпознания. 
«Россия–моигоризонты»: 

- осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

- способностьвоспринимать различные виды  искусства, традиции
 итворчествосвоегоидругихнародов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

- осознание ценнности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать
 еевсесторонне; 
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- владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным; 
- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действийи 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
- умениеоперироватьединицамиизмеренияинформационногообъёмаискоростипередачиданны

х. 
«Школа волонтёра»: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения творческих

 иисследовательскихзадач; 

- способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 
анализироватьтексты,пересказы,ответы товарищей; 
- приобретениенавыковкультурыобщения(дома,вшколе,вобществе). 

- усвоениепервоначальныхсведенийоправахисвободахчеловека,обобществеироличеловекавне

м; 
- овладениеосновамиправовойграмотности,правиламиправовогоинравственногоповедения. 

«Основы деловой коммуникации»: 

- развитие потребности постоянного культурного, социального и профессионального 
совершенствования; 
- формированиеустановкинапрофессиональноесамоопределениеобучающегося; 

- развитие навыков сотрудничества с партнерами в разных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- развитиеуменияадекватновосприниматькритикуипротивоположнуюточкузрения; 

- формированиетолерантногоотношенияиповеденияличностивполикультурноммире,готовнос
тииспособностивестидиалог,достигатьвзаимопонимания; 
- формированиеуменияпланироватьсвоюдеятельность,проектироватьипрогнозировать; 
- формированиемотивациикобучениюипознанию; 
- развитиекритическогомышления; 

- развитиеуменияработатьвпаре,группе,распределятьроли,слушатьсобеседникаивестидиалог; 

- развитие у обучающихся навыков исследовательской работы при написании статей, 

выполнении проектных работ. 
 

«Функциональная грамотность»: 

- владениебазовымипонятиями:личныефинансы;сбережения;банк;депозит;кредит;ипотека; 
процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование;договор на 
услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; 
страхованиежизни;страховойслучай;фондовыйрынок;ценныебумаги;акции;облигации;налоги;
пошлины;сборы;налоговаясистема;ИНН;налоговыйвычет;пеняпоналогам;пенсия;пенсионная 
система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-
ангел;венчурныйпредприниматель;финансовоемошенничество;финансовыепирамиды; 
- владение знанием: об основных целях управления личными финансами, мотивах 
сбережений,возможностяхиограниченияхиспользованиязаёмныхсредств;обустройствебанковск
ойсистемы, особенностях банковских продуктов для физических лиц, правилах 
инвестированияденежныхсредстввбанковскиепродуктыипривлечениякредитов;овидахфинансо
выхрисковиспособахминимизацииихпоследствийдлясемейногобюджета;офункционированиист
раховогорынка,субъектахстрахования,страховыхпродуктахиихспецифике; о структуре 
фондового рынка, основных участниках фондового рынка, 
ценныхбумагах,обращающихсянафондовомрынке,иособенностяхинвестированиявних;обустро
йственалоговойсистемыгосударства,правилахналогообложенияграждан,содержанииосновныхл
ичныхналогов,правахиобязанностяхналогоплательщика,последствиях в случае уклонения от 
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уплаты налогов; об особенностях пенсионной системы вРоссии, видах пенсий, факторах, 
определяющих размер пенсии, способах - формированиябудущей пенсии; об основах 
функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-
плана,налогообложениималогобизнесаиисточникахегофинансирования;овидахфинансовых 
мошенничеств и особенностях их функционирования, способах 
идентификациифинансовыхмошенничествсредипредлагаемыхфинансовыхпродуктов. 

«Россия – моя история» 

- Базовые логические действия: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 
закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях. 
- Базовые исследовательские действия: определять познавательную задачу; намечать путь ее 
решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-
исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в соответствии с 
принципом историзма, основными 9 процедурами исторического познания; систематизировать и 
обобщать исторические факты; выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 
причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, 
определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и 
обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 
определять новизну и обоснованность полученного результата; объяснять сферу применения и 
значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте.  
- Работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации; 
извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды 
источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении 
информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям). 
«Юный исследователь» 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;  
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 
том числе с помощью инструментов 
- ИКТ;  строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  
 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

1.3.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 
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1.3.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

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

1.3.4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

1.3.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

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

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

1.3.7. 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. 

1.3.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

1.3.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

1.3.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

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

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

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

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

исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

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

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

1.3.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС СОО. 

1.3.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

1.3.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
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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. 

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

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

1.3.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

1.3.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

1.3.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

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. 

1.3.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

1.3.19. Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два года. 

1.3.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - 

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

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

1.3.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

1.3.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

1.3.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией. 

1.3.20.4. Проект оценивается по следующим критериям: 
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сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

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

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

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

1.3.21. Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

1.3.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

1.3.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

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

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

направлениям функциональной грамотности. 

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

применение, функциональность. 

1.3.24.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

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

1.3.24.2. Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

1.3.24.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных 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 обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

1.3.25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

1.3.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 
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1.3.27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

1.3.27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

1.3.27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями. 

1.3.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

1.3.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

1.3.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

1.3.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

1.3.28.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного 

предмета. 

1.3.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

1.3.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

1.3.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

2.1 Программы учебных предметов  

 

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русскийязык» на уровне среднего общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ФОПСОО, представленных в ФГОС СОО, 

а также федеральной рабочей программы воспитания, с 

учётомКонцепциипреподаваниярусскогоязыкаилитературывроссийскойфедерации 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык государствообразующего 

народа,язык межнационального общения и консолидации народов России,основа формирования 

общероссийской гражданской идентичности. Как государственный язык и 

языкмежнациональногообщениярусскийязыкявляетсяосновойсоциально-экономического, 
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культурного и духовногообъединения народовРоссийскойФедерации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российскихдуховно-нравственных ценностей; воспитанию нравственности, любви к Родине, 

ценностногоотношения 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 школе нетолько 

предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами всфере 

гуманитарных, естественных, математических и других наук. Владение русским языкомоказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных предметов, напроцессы 

формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизацииисамоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной 

куспешномуречевомувзаимодействиюисоциальномусотрудничествувповседневнойипрофессиональ

нойдеятельностивусловияхмногонациональногогосударства. 

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

напредыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке иречи, 

сформированы соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени 

насовершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных условиях 

общения,повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого 

общения,развитиекоммуникативныхуменийвразныхсферахфункционированияязыка. 

Системообразующейдоминантойсодержанияпрограммыпорусскомуязыкуявляетсянаправленнос

ть на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 

(нормативном,коммуникативномиэтическом),наразвитиеисовершенствованиекоммуникативныхуме

нийинавыковвучебно-научной,официально-деловой,социально-бытовой,социально-

культурнойсферахобщения;наформированиеготовностикречевомувзаимодействиюивзаимопониман

иювучебной ипрактическойдеятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общегообразования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и 

развитиефункциональной(читательской)грамотностиобучающихся–

способностисвободноиспользовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

разных 

форматов(гипертексты,графика,инфографикаидр.)дляихпонимания,сжатия,трансформации,интерпре

тацииииспользованиявпрактическойдеятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднегообщего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы 

наначальномобщемиосновномобщемуровняхобщегообразования,ипредусматриваетсистематизацию 

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

отексте,включаятекстыновыхформатов(гипертексты,графика,инфографикаидр.). 

Всодержаниипрограммывыделяютсятрисквозныелинии:«Языкиречь.Культураречи», 

«Речь.Речевоеобщение.Текст»,«Функциональнаястилистика.Культураречи».Учебныйпредмет«Русский

язык»науровнесреднегообщегообразованияобеспечиваетобщекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системесреднегопрофессиональногоивысшегообразования. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК» 

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей:осознаниеипроявлениеобщерос

сийскойгражданственности,патриотизма,уважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийс

койФедерациииязыкумежнационального общения на основе расширения представлений о функциях 

русского 

языкавРоссииимире;орусскомязыкекакдуховной,нравственнойикультурнойценностимногонациональн

ого народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языкаи личности; об отражении 

в русском языке традиционных российских духовно-

нравственныхценностей;формированиеценностногоотношения крусскомуязыку; 

Овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание ролирусского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования 
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и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными 

понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств;совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения,способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюденийзаречью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности,анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительнойинформации;развитиеуменийчтениятекстовразныхформатов(гипертексты,графика,и

нфографика и др.); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать 

текстыииспользоватьполученнуюинформациювпрактическойдеятельности; обобщение знаний о 

языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации,обизобразительно-

выразительных средствах русского языка; совершенствование умений анализировать 

языковые единицы разных уровней,уменийприменятьправилаорфографииипунктуации, умений 

определять изобразительно-выразительные средства языка в 

тексте;обеспечениеподдержкирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации,недоп

ущенияиспользованиянецензурнойлексикиииностранныхслов,заисключениемтех,которыенеимеюто

бщеупотребительныханалоговврусскомязыкеипереченькоторыхсодержитсявнормативныхсловарях. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 10–11 классах основного среднего образования в учебном 

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

внеделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

10КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Языкикультура. 

Русскийязык–государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, 

национальный язык русского народа,одинизмировыхязыков. 

Формыс уществованияр усскогонациональногоязыка.Литературныйязык,просторечие,народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языкавобществе. 

Языкиречь.Культураречи 

Системаязыка.Культураречи 

Системаязыка,еёустройство,функционирование.Культураречи 

какраздел лингвистики. 

Языковаянорма,еёосновныепризнакиифункции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические,словообразовательные,грамматические(морфологическиеисинтаксические).Орфографи

ческие и пунктуационные правила (обзор, общее представление). 

Стилистическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(общеепредставление). 

Качествахорошейречи. 

Основныевидысловарей(обзор).Толковыйсловарь.Словарьомонимов.Словарьиностранныхслов.Слов

арьсинонимов.Словарьантонимов.Словарьпаронимов.Этимологическийсловарь.Диалектныйсловарь.

Фразеологическийсловарь.Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. 

Орфоэпический словарь. Словарьграмматическихтрудностей. Комплексныйсловарь. 

Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы 

Фонетикаиорфоэпиякакразделылингвистики(повторение,обобщение).Фонетическийанализслова.Изо

бразительно-выразительныесредствафонетики(повторение,обобщение). 

Основныенормысовременноголитературногопроизношения:произношениебезударныхгласныхзвуко

в,некоторыхсогласных,сочетанийсогласных.Произношениенекоторыхграмматическихформ.Особен

ностипроизношенияиноязычныхслов.Нормыударениявсовременномлитературномрусском языке. 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексическийанализ 
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слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, 

метонимия,олицетворение,гипербола,сравнение(повторение,обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначныеслова и 

омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные 

словаиихупотребление.Лексическаясочетаемость.Тавтология.Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная 

икнижная.Особенностиупотребления. 

Экспрессивно-стилистическаяокраскаслова.Лексиканейтральная,высокая,сниженная.Эмоционально-

оценочнаяокраскаслова(неодобрительное,ласкательное,шутливоеипр.).Особенностиупотребления. 

Фразеологиярусскогоязыка(повторение,обобщение).Крылатыеслова.Морфем

икаисловообразование.Словообразовательныенормы 

Морфемикаисловообразованиекакразделылингвистики(повторение,обобщение).Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности 

(обзор).Особенностиупотреблениясложносокращённыхслов(аббревиатур). 

Морфология.Морфологическиенормы 

Морфологиякакразделлингвистики(повторение,обобщение).Морфологическийанализслова.Особенн

остиупотреблениявтекстесловразных частейречи. 

Морфологическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(общеепредставление).Основны

енормыупотребленияимёнсуществительных:формрода,числа,падежа. 

Основныенормыупотребленияимёнприлагательных:формстепенейсравнения,краткойформы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных.Основныенормыупотребленияместоимений:формы3-

голицаличныхместоимений,возвратногоместоимениясебя. 

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

убедить,выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных 

форм:формпрошедшеговремениссуффиксом-ну-,формповелительногонаклонения. 

Орфография.Основныеправилаорфографии 

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

русскойорфографии.Правописаниеморфем;слитные,дефисныеираздельныенаписания;употребление 

прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графическогосокращенияслов. 

Орфографическиеправила.Правописаниегласныхвкорне.Употреб

лениеразделительных ъиь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после 

приставок.Правописаниесуффиксов. 

Правописаниениннвсловахразличныхчастейречи.Правописаниен

еини. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь.Речевоеобщение 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности(повторение,обобщение). 

Речевоеобщениеиеговиды.Основныесферыречевогообщения.Речеваяситуацияиеёкомпоненты(адресан

тиадресат;мотивыицели,предметитемаречи;условияобщения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 

контакта,демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего 

кпартнёру и др.). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к 

различнымситуациямофициального/неофициальногообщения,статусуадресанта/адресатаит.п. 

Публичноевыступлениеиегоособенности.Тема,цель,основнойтезис(основнаямысль),план и 

композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средствоформления 

публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуацииобщения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка 

текстаТекст,егоосновныепризнаки(повторение,обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление).Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного текста,включая 
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гипертекст,графику,инфографикуидругие,ипрослушанноготекста. 

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

11КЛАСС 

Общиес ведения о языке 

Культураречивэкологическомаспекте.Экологиякакнаука,экологияязыка(общеепредставление).Проб

лемыречевойкультурывсовременномобществе(стилистическиеизменения в лексике, огрубление 

обиходно-разговорной речи, неоправданное употреблениеиноязычныхзаимствований 

идругое)(обзор). 

Язык и речь. Культура 

речиСинтаксис.Синтаксическиенормы 

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

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса.Синтаксическийпараллелизм,парцелляция, 

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

антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическоеобращение;многосоюзие,бессоюзие. 

Синтаксическиенормы.Порядоксловвпредложении.Основныенормысогласованиясказуемого с 

подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, меньшинство; с 

подлежащим, выраженным количественно-

именнымсочетанием(двадцатьлет,пятьчеловек);имеющимвсвоёмсоставечислительные,оканчивающи

есянаодин;имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, 

оканчивающеесяна два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе 

приложение(типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженнымаббревиатурой,заимствованнымнесклоняемымсуществительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формыуправляемогослова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. Основные 

нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные нормы 

построения сложных предложений. 

Пунктуация.Основныеправилапунктуации 

Пунктуациякакразделлингвистики(повторение,обобщение).Пунктуационныйанализпредложения. 

Разделы русской пунктуацииисистемаправил,включённыхвкаждыйизних:знакипрепинания в конце 

предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знакипрепинания между частями 

сложного предложения; знаки препинания при передаче чужойречи.Сочетаниезнаков препинания. 

Знакипрепинанияиихфункции.Знакипрепинаниямеждуподлежащимисказуемым.Знакипреп

инаниявпредложенияхсоднородными членами. 

Знакипрепинанияприобособлении. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсвводнымиконструкциями,обращениями,междометиями.Знакипрепин

аниявсложномпредложении. 

Знакипрепинаниявсложномпредложениисразнымивидамисвязи.Знакипрепинан

ияприпередачечужойречи. 

Функциональнаястилистика.Культураречи 

Функциональнаястилистикакакразделлингвистики.Стилистическаянорма(повторение,обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи:неофициальность,экспрессивность,неподготовленность,преимущественнодиалогическаяформа.

Фонетические,интонационные,лексические,морфологические,синтаксическиеособенности 

разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа,споридругие(обзор). 

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

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

ские особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. 

Основныежанрынаучногостиля:монография,диссертация,научнаястатья,реферат,словарь,справочни

к,учебникиучебное пособие,лекция,докладидругие(обзор). 

Официально-деловойстиль,сферыегоиспользования,назначение.Основныепризнакиофициально-

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

деловогостиля:закон,устав,приказ;расписка,заявление,доверенность;автобиография,характеристика, 

резюме идругие(обзор). 

Публицистическийстиль,сферыегоиспользования,назначение.Основныепризнакипублицистического

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

особенности публицистического стиля. Основные 

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

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностейязыка(повторение,обобщение).Основныепризнакихудожественнойречи:образность,

широкоеиспользованиеизобразительно-

выразительныхсредств,языковыхсредствдругихфункциональныхразновидностей языка. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на уровнесреднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельностиобщеобразовательнойорганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциоку

льтурными,историческимиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроц

ессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патриотиз

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

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

уважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРосс

ийскойФедерации,природеиокружающей среде. 

Врезультатеизучениярусскогоязыканауровнесреднегообщегообразованияуобучающег

осябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

-

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного

членароссийского общества; 

-осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка;принятие традиционных национальных,

 общечеловеческих гуманистических

 идемократическихценностей,втомчислевсопоставлениисситуациями,отражёнными

втекстахлитературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке; 

-готовность противостоять идеологии экстремизма,

 национализма,

 ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальным

признакам; 

-

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвова

тьвсамоуправлениившколе идетско-юношескихорганизациях; 

-

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназна

чением; 

-готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности. 

2) патриотическоговоспитания: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 

-

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродномунаслед

ию,памятникам,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,традициямнародовРо

ссии;достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте,технологиях,труде; 

-идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 
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ответственность заегосудьбу. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

-осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

-сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 

-

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнамора

льно-нравственныенормыиценности; 

-осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

-

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногоприняти

яценностейсемейнойжизнивсоответствиистрадицияминародовРоссии. 

4) эстетическоговоспитания: 

-эстетическое отношение к миру,включая 

эстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта,труда, общественных 

отношений; 

-способность воспринимать различные виды искусства, традициии творчество 

своего идругихнародов,ощущать эмоциональное воздействиеискусства; 

-убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства,-этнических культурных традицийи народного, в том числе словесного, 

творчества; 

-готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

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

5) физическоговоспитания: 

-сформированность здорового ибезопасного образа жизни,ответственного 

отношения ксвоемуздоровью; 

-потребность в физическом совершенствовании,

 занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

-активное неприятие 

вредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическомуздоровью. 

6) трудовоговоспитания: 

-готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

-готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,-

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность,втом числевпроцессеизучениярусского языка; 

-интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельностифилологов,журналистов,писателей;умениесовершатьосознанныйвыборбу

дущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы; 

-готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни. 

7) экологическоговоспитания: 

-сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характераэкологическихпроблем; 

-

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустой

чивогоразвития человечества; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействи

йипредотвращатьих;расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

-

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияна

укииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознани

юсвоегоместавполикультурноммире; 

-совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 
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междулюдьмиипознаниямира; 

-осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьучебно-

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

индивидуальноивгруппе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программыпорусскомуязыкууобучающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинтеллек

т,предполагающийсформированность: 

-

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние,испол

ьзоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,видетьнаправлени

еразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе; 

-саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своёповедение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям,бытьоткрытым новому; 

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

оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

-эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональноесостояниедругихлюдейиучитыватьегоприосуществлениикоммуникаци

и; 

-социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

собственногоречевогоичитательскогоопыта. 

Врезультатеизучениярусскогоязыканауровнесреднегообщегообразованияуобучающег

осябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникати

вные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебныедействия,совместнаядеятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

· самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

· устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 

иобобщенияязыковыхединиц,языковыхявленийипроцессов,текстовразличныхфункциональныхр

азновидностейязыка,функционально-смысловыхтипов,жанров; 
· определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

· выявлятьзакономерностиипротиворечияязыковыхявлений,данныхвнаблюдении; 

· разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 
инематериальныхресурсов; 
· вноситькоррективывдеятельность,оцениватьрискиисоответствиерезультатовцелям; 

· координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального

 икомбинированноговзаимодействия,втомчислепривыполнениипроектовпорусскомуязыку

; 

· развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с

 учётомсобственногоречевого ичитательскогоопыта. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакч

астьпознавательныхуниверсальныхучебных действий: 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

вконтекстеизученияучебногопредмета«Русскийязык»,способностьюиготовностьюксамостоятель

номупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодовпознания; 

• владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе 

порусскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебныхисоциальныхпроектов; 

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

лингвистической,терминологией,общенаучными ключевымипонятиямииметодами; 

• ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностииразнообразны

хжизненныхситуациях; 
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• выявлятьиактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу,задаватьпараметрыикритерииеёреш

ения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений; 

• анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьихдостов

ерность,прогнозироватьизменениевновыхусловиях; 
• даватьоценкуновымситуациям,приобретённомуопыту; 

• уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

• уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобластьжизнедеятельности,освоенныесредстваисп
особыдействия— впрофессиональнуюсреду; 
• выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способырешенияпроблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебных действий: 

· владетьнавыкамиполученияинформации,втомчислелингвистической,изисточников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

иинтерпретациюинформацииразличныхвидовиформпредставления; 

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

целевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации(презентация,табли

ца,схемаидругие); 

· оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствиеправовымиморально-

этическимнормам; 

· использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийприрешениикогн

итивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики,техни

кибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационнойбе

зопасности; 

· владетьнавыкамизащитыличнойинформации,соблюдатьтребованияинформационнойбезо

пасности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникати

вныхуниверсальных учебных действий: 

-осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

-пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

-владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновестидиалог; 

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

строитьвысказывание. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастирегул

ятивныхуниверсальных учебных действий: 

-самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить 

иформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуац

иях; 

-

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собстве

нныхвозможностейипредпочтений; 

-расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

-делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результатывыбора; 

-оцениватьприобретённыйопыт; 

-стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания;постоянноповышатьсвойобразовательный икультурныйуровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя идругихкакчастирегулятивных универсальных учебныхдействий: 

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

соответствиерезультатовцелям; 

-
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владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимысл

ительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии 

дляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

-уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешениепоихснижению; 

-приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

-приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности; 

-признаватьсвоёправоиправодругихнаошибку; 

-развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности:пон

иматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по 

ихдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,

обсуждатьрезультаты совместнойработы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат поразработаннымкритериям; 

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

практическойзначимости;проявлятьтворческиеспособностиивоображение,бытьинициа

тивным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемам программыпорусскому языку: 

Общиесведенияоязыке 

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

науке. 

Опознаватьлексикуснационально-культурнымкомпонентомзначения;лексику,отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественныхтекстахипублицистике;объяснятьзначенияданныхлексическихединицспомощьюлин

гвистическихсловарей(толковых,этимологическихидругих);комментироватьфразеологизмысточкизр

енияотражениявнихисторииикультурынарода(врамкахизученного). 

ПониматьиуметькомментироватьфункциирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФеде

рациииязыкамежнациональногообщениянародовРоссии,одногоизмировых языков (с опорой на 

статью 68 Конституции Российской Федерации, Федеральныйзаконот1июня2005г.№53-

ФЗ«ОгосударственномязыкеРоссийскойФедерации»,Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном языкеРоссийской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, 

ЗаконРоссийской Федерации от 25 октября1991г.№1807-1«О 

языкахнародовРоссийскойФедерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народныеговоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признакилитературногоязыкаиегорольвобществе;использоватьэтизнаниявречевойпрактике. 

Язык и речь. Культура 

речиСистемаязыка.Культураречи 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекаксистеме,знатьосновныеединицыиуровниязыковойсистемы,

анализироватьязыковыеединицыразныхуровнейязыковойсистемы. 

Иметьпредставлениеокультуреречикакразделелингвистики. 

Комментироватьнормативный,коммуникативныйиэтическийаспектыкультурыречи,приводитьсоответс

твующиепримеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности,уместности,точности,ясности,выразительности,соответствиянормамсовременного

русскоголитературногоязыка. 

Иметь представление о языковой норме, её 
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видах.Использоватьсловарирусскогоязыкавучебнойдеятельности.Фо

нетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы 

Выполнятьфонетическийанализслова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствафонетикивтексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков,некоторых 

согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычныхслов. 

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

точкизрениясоблюденияорфоэпическихиакцентологическихнормсовременногорусскоголитературно

гоязыка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русскоголитературногоязыка. 

Использовать орфоэпический 

словарь.Лексикологияифразеология.Лексическиенорм

ыВыполнятьлексическийанализслова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

Анализироватьихарактеризоватьвысказывания(втомчислесобственные)сточкизрениясоблюдениялекси

ческихнормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Соблюдатьлексическиенормы. 

Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизренияуместностииспользованиястилистическиокраш

еннойиэмоционально-экспрессивнойлексики. 

Использоватьтолковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,паронимов;словарьиностранныхслов,фр

азеологическийсловарь,этимологическийсловарь. 

Морфемикаисловообразование.СловообразовательныенормыВыполня

тьморфемныйисловообразовательныйанализслова. 

Анализироватьихарактеризоватьречевыевысказывания(втомчислесобственные)сточкизренияособенно

стейупотребления сложносокращённыхслов(аббревиатур). 

Использовать словообразовательный 

словарь.Морфология. Морфологические 

нормыВыполнятьморфологическийанализслова. 

Определятьособенностиупотреблениявтекстесловразныхчастейречи. 

Анализироватьихарактеризоватьвысказывания(втомчислесобственные)сточкизрениясоблюденияморф

ологическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребленияимён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов,причастий,деепричастий,наречий(врамках изученного). 

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочники.Орфогр

афия.Основныеправилаорфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской 

орфографии.Выполнятьорфографический анализслова. 

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

соблюденияорфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного).Соблюдатьправилаорфографии. 

Использовать орфографический 

словарь.Речь.Речевоеобщение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров;употреблятьязыковыесредствавсоответствиисречевойситуацией(объёмустныхмонологическ

их высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания —неменее7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект 

налингвистическуюидругиетемы;использоватьобразовательныеинформационно-

коммуникационныеинструментыиресурсыдлярешенияучебныхзадач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного,публицистического,официально-деловогостилей(объёмсочинения—неменее150слов). 

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствиискоммуникативнойзадачей,приёмыи
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нформационно-

смысловойпереработкипрочитанныхтекстов,включаягипертекст,графику,инфографикуидругие,ипро

слушанныхтекстов(объёмтекстадлячтения–450–

500слов;объёмпрослушанногоилипрочитанноготекстадляпересказаот250до300 слов). 

Знатьосновныенормыречевогоэтикетаприменительнокразличнымситуациямофициального/неофициа

льного общения, статусу адресанта/адресата и другим; использоватьправила русского речевого 

этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловойсферахобщения,повседневномобщении,интернет-коммуникации. 

Употреблятьязыковыесредствасучётомречевойситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка.Оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупот

ребления. 

Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста 

Применятьзнанияотексте,егоосновныхпризнаках,структуреивидахпредставленнойвнёминформациивре

чевой практике. 

Понимать,анализироватьикомментироватьосновнуюидополнительную,явнуюискрытую(подтекстовую

)информациютекстов,воспринимаемыхзрительнои(или)наслух. 

Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте. 

Создаватьтекстыразныхфункционально-

смысловыхтипов;текстыразныхжанровнаучного,публицистического,официально-

деловогостилей(объёмсочинения—неменее150слов). 

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствиискоммуникативнойзадачей,приёмыи

нформационно-

смысловойпереработкипрочитанныхтекстов,включаягипертекст,графику,инфографикуидругие,ипро

слушанныхтекстов(объёмтекстадлячтения–450–

500слов;объёмпрослушанногоилипрочитанноготекстадляпересказаот250до300 слов). 

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

Корректироватьтекст:устранятьлогические,фактические,этические,грамматическиеиречевые 

ошибки. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемам программыпорусскому языку: 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеобэкологииязыка,опроблемахречевойкультурывсовременномобществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорнойипросторечнойлексики,жаргонизмов;оправданность(неоправданность)употребленияино

язычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общенииидругое. 

Язык и речь. Культура 

речиСинтаксис.Синтаксическиенормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения.Определятьизобразительно-

выразительныесредствасинтаксисарусскогоязыка(врамкахизученного). 

Анализировать,характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизренияосновныхнормсогласованиясказ

уемогосподлежащим,употребленияпадежнойипредложно-падежной 

формыуправляемогословавсловосочетании,употребленияоднородныхчленовпредложения,причастного

идеепричастногооборотов(в рамкахизученного). 

Соблюдатьсинтаксическиенормы. 

Использоватьсловариграмматическихтрудностей,справочники.Пункту

ация.Основныеправилапунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской 

пунктуации.Выполнятьпунктуационныйанализпредложения. 

Анализироватьихарактеризоватьтекстсточкизрениясоблюденияпунктуационныхправилсовременногор

усскоголитературногоязыка(врамкахизученного). 

Соблюдать правила пунктуации.Использовать 
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справочники по 

пунктуации.Функциональнаястилистика.Культурар

ечи 

Иметьпредставлениеофункциональнойстилистикекакразделелингвистики. 

Иметьпредставлениеобосновныхпризнакахразговорнойречи,функциональныхстилей(научного,публиц

истического,официально-делового),языкахудожественнойлитературы. 

Распознавать,анализироватьикомментироватьтекстыразличныхфункциональныхразновидностей 

языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-

деловойстили,языкхудожественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного,публицистического,официально-деловогостилей(объёмсочинения—неменее150слов). 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкавречевойпрактике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ10КЛАСС 

№

п/

п 

 

Наименованиеразделовите

мпрограммы 

Количествочасов Электронны

е(цифровые)

образователь

ныересурсы 

 

Всег

о 

Контроль

ныеработ

ы 

Практиче

скиеработ

ы 

Раздел1.Общиесведенияоязыке 

 

1.1 
Языккакзнаковаясистема.Осно

вныефункцииязыка.Лингвисти

какакнаука 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

1.2 

 

Языкикультура 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

 

 

1.3 

Русский язык — 

государственныйязыкРоссийск

ойФедерации,средство

 межнационально

гообщения,национальныйязык

русскогонарода,одинизмировы

хязыков 

 

 

 

1 

   

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

1.4 

Формысуществованиярусскогон

ациональногоязыка 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

Итогопоразделу 
5  

Раздел2.Языкиречь.Культураречи.Системаязыка.Культураречи 

2.1 Системаязыка,  еёустройство, 1   БиблиотекаЦОК 

 функционирование    https://m.edsoo.r

u/7f41bacc 

 

2.2 

Культура речи как

 разделлингвистики 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

2.3 
Языковаянорма,еёосновныепри

знакиифункции.Видыязыковых

норм 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

 

2.4 

 

Качествахорошейречи 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

2.5 

 

Основныевидысловарей(обзор) 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

Итогопоразделу 
5  

Раздел3.Языкиречь.Культураречи.Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы 

 

 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как 

разделылингвистики.(повторен

ие,обобщение).

 Изобразительн

о-выразительные  

 средствафонет

ики 

 (повторение,об

общение). 

 

 

1 

   

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

3.2 
Орфоэпические(произноситель

ные

 

иакцентологические)нормы 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

Итогопоразделу 
3  

Раздел4.Языкиречь.Культураречи.Лексикологияифразеология.Лексическиенормы 

 

 

4.1 

Лексикологияифразеологиякак

разделы

 лингвистик

и 

(повторение, 

 обобщение).Изобраз

ительно-

выразительныесредства

 лексики

 (повторение, 

обобщение) 

 

 

2 

   

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

4.2 
Основныелексическиенормысо

временного

 русског

олитературногоязыка 

 

3 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

4.3 

Функционально-

стилистическаяокраскаслова 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

4.4 

Экспрессивно-

стилистическаяокраскаслова 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

4.5 Фразеология русского

 языка(повторен

ие, 

 обобщение). 

1   Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/ 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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 Крылатыеслова    7f41bacc 

Итогопоразделу 
8  

Раздел5.Языкиречь.Культураречи.Морфемикаисловообразование.Словообразовательны

енормы 

 

5.1 
Морфемикаисловообразование

какразделылингвистики(повто

рение, обобщение) 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

5.2 

 

Словообразовательныенормы 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

Итогопоразделу 
3  

Раздел6.Языкиречь.Культураречи.Морфология.Морфологическиенормы 

 

6.1 
Морфологиякакразделлингвист

ики

 (повторени

е,обобщение) 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

6.2 
Морфологические 

 нормыс

овременного

 русског

олитературногоязыка(общеепр

едставление) 

 

4 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

Итогопоразделу 
6  

Раздел7.Языкиречь.Культураречи.Орфография.Основныеправилаорфографии 

 

7.1 
Орфографиякакразделлингвист

ики

 (повторени

е,обобщение) 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

7.2 

Правописание гласных

 исогласныхв

корне 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

7.3 
Употребление разделительных 

ъ 

иь.Правописаниеприставок.Бук

выы—ипослеприставок 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

7.4 

 

Правописаниесуффиксов 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

7.5 

Правописаниениннвсловахр

азличныхчастейречи 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

7.6 

 

Правописаниенеини 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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7.7 
Правописаниеокончанийимёнс

уществительных,

 имё

нприлагательныхиглаголов 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

7.8 

Слитное,дефисноеираздельноен

аписаниеслов 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

Итогопоразделу 
14  

Раздел8.Речь.Речевоеобщение 

 

8.1 
Речькакдеятельность.Видырече

вой

 деятельност

и(повторение, обобщение) 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

8.2 
Речевоеобщениеиеговиды.Осн

овныесферыречевогообщения.

Речеваяситуацияиеёкомпонент

ы 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

8.3 

 

Речевойэтикет 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

8.4 

 

Публичноевыступление 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

Итогопоразделу 
5  

Раздел9.Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста 

 

9.1 

Текст,егоосновныепризнаки(

повторение, обобщение) 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

9.2 
Логико-

смысловыеотношениямеждупр

едложениямивтексте(общеепре

дставление) 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

9.3 

Информативностьтекста.Видыи

нформациивтексте 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

 

9.4 
Информационно-

смысловаяпереработка текста.

 

 План.Тезисы.К

онспект.

 Реферат.Аннот

ация.Отзыв.Рецензия 

 

3 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

Итогопоразделу 
8  

 

Повторение 

 

6 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
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Итоговыйконтроль 

 

5 

 

5 

 Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41bacc 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОПРОГРАММЕ 

68 5 0  

11КЛАСС 

 

№

п/

п 

 

Наименованиеразделовите

мпрограммы 

Количествочасов Электронны

е(цифровые)

образователь

ныересурсы 

 

Всего 

Контрол

ьныераб

оты 

Практич

ескиераб

оты 

Раздел1.Общиесведенияоязыке 

 

1.1 

Культураречивэкологическо

маспекте 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

Итогопоразделу 
2  

Раздел2.Языкиречь.Культураречи.Синтаксис.Синтаксическиенормы 

 

2.1 

Синтаксискакразделлингвистик

и(повторение, обобщение) 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

2.2 

Изобразительно-

выразительныесредствасинтакс

иса 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

2.3 
Синтаксическиенормы.Основн

ыенормы согласования 

сказуемого сподлежащим 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

2.4 

 

Основныенормыуправления 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

2.5 

Основные нормы 

употребленияоднородныхчлен

овпредложения 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

2.6 
Основные нормы 

употребленияпричастных и 

деепричастныхоборотов 

 

3 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

2.7 

Основные нормы 

построениясложныхпредл

ожений 

 

3 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

2.8 
Обобщение и систематизация 

потеме«Синтаксис.Синтаксиче

скиенормы» 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

Итогопоразделу 
17  

Раздел3.Языкиречь.Культураречи.Пунктуация.Основныеправилапунктуации 

 

3.1 
Пунктуация как 

разделлингвистики 

(повторение,обобщение

) 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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3.2 

Знаки препинания 

междуподлежащимиска

зуемым 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

3.3 

Знакипрепинаниявпредложения

хсоднородными членами 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

3.4 

Знакипрепинанияпр

иобособлении 

 

3 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

3.5 
Знакипрепинаниявпредложения

хс вводными 

конструкциями,обращениями,м

еждометиями 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

3.6 

Знакипрепинаниявсложно

мпредложении 

 

3 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

3.7 
Знаки препинания в 

сложномпредложении с 

разными видамисвязи 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

3.8 

Знакипрепинанияприпередачеч

ужойречи 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

3.9 
Повторение и обобщение 

потемам раздела 

"Пунктуация.Основныеправил

апунктуации" 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

Итогопоразделу 
17  

Раздел4.Функциональнаястилистика.Культураречи 

 

4.1 

Функциональнаястилистикакак

раздел лингвистики 

 

1 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

4.2 

 

Разговорнаяречь 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

4.3 
Основные жанры 

разговорнойречи:устныйрасска

з,беседа,спор(обзор) 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

4.4 

 

Научныйстиль 

 

3 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

4.5 

Основныежанрынаучногостиля

(обзор) 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

4.6 
Официально-деловой 

стиль.Основныежанрыофиц

иально-

деловогостиля(обзор) 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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4.7 

 

Публицистическийстиль 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

4.8 

Основные 

жанрыпублицистическогостил

я(обзор) 

 

3 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

 

4.9 

 

Языкхудожественнойлитератур

ы 

 

4 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 

Итогопоразделу 
21  

 

Повторение 

 

6 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/7f41c7e2 
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2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, представленных в 

ФГОССОО,атакжефедеральнойрабочейпрограммывоспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебныйпредмет«Литература»способствуетформированиюдуховногообликаинравственныхорие

нтировмолодогопоколения,таккакзанимаетведущееместовэмоциональном,интеллектуальномиэстети

ческомразвитииобучающихся,встановленииосновихмиропониманияинациональногосамосознания.О

собенностилитературыкакшкольного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

являются 

феноменомкультуры:внихзаключеноэстетическоеосвоениемира,абогатствоимногообразиечеловечес

когобытиявыраженовхудожественныхобразах,которыесодержатвсебепотенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям,какнациональным,так 

иобщечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и 

изучениевыдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ 

–начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественногопроизведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастнымиособенностями старшеклассников, их литературным развитием, жизненным и 

читательскимопытом. 

Литературноеобразованиевсреднейшколепреемственнопоотношениюккурсулитературыв 

основной школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом русского 

языка,историиипредметовхудожественногоцикла,чтоспособствуетформированиюхудожественногов

кусаиэстетическогоотношениякокружающемумиру. 

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского историко-

литературного процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены 

разделы,включающиепроизведениялитературнародовРоссииизарубежнойлитературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой 

монографическойилиобзорнойтемыинаправленынадостижениепланируемыхрезультатовобученияли
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тературе. 

Врабочейпрограмменабазовомуровнеопределенагруппапланируемыхпредметныхрезультатов,до

стижениекоторыхобеспечиваетсявотношениивсехобучающихся.Планируемыепредметныерезультат

ынауглублённомуровнереализуютсявотношениинаиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень изученияпредмета. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят в сформированности 

чувствапричастностикотечественнымкультурнымтрадициям,лежащимвосновеисторическойпреемст

венности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитииценностно-

смысловойсферыличностинаосновевысокихэтическихидеалов;осознанииценностногоотношениякли

тературекакнеотъемлемойчастикультурыивзаимосвязеймеждуязыковым,литературным,интеллектуа

льным,духовно-нравственнымразвитиемличности.Реализация этих целей связана с развитием 

читательских качеств и 

устойчивогоинтересакчтениюкаксредствуприобщениякроссийскомулитературномунаследиюисокро

вищамотечественнойизарубежнойкультуры,базируетсяназнаниисодержанияпроизведений, 

осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-

эстетическихвозможностейязыкахудожественныхтекстовиспособствуетсовершенствованиюустнойи

письменнойречиобучающихсянапримерелучшихлитературных образцов. Достижение указанных 

целей возможно при комплексном решенииучебных и воспитательных задач, стоящих перед старшей 

школой и сформулированных вФГОССОО. 

Задачи,связанныесформированиемчувствапричастностикотечественнымтрадициямиосознанием 

исторической преемственности поколений, включением в языковое пространстворусской культуры, 

воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой частикультуры, состоят в 

приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежнойлитературы второй 

половины ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественнойклассической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в 

ходеизучениялитературыдуховногоопытачеловечества,этико-нравственных,философско-

мировоззренческих,социально-бытовых,культурныхтрадицийиценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познанияотечественнойидругихкультур,уважительногоотношениякним,приобщениемкроссийскому

литературномунаследиюичерезнего–ктрадиционнымценностямисокровищам отечественной и 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и 

развитиепотребностивчтениихудожественныхпроизведений,знаниесодержанияиосмыслениеключев

ых проблем произведений русской, мировой классической и современной литературы,в том числе 

литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговомчтении и умение 

составлять программы собственной читательской деятельности, участвоватьво внеурочных 

мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, 

чтению,образованию,книжнойкультуре. 

Задачи,связанныесвоспитаниемчитательскихкачествиовладениемсовременнымичитательскимип

рактиками,культуройвосприятияипониманиялитературныхтекстов,самостоятельногоистолкованияп

рочитанного,направленынаразвитиеуменийанализаиинтерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учётом историко-

литературнойобусловленности,культурногоконтекстаисвязейссовременностьюсиспользованием 

теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературномпроцессе.Кроме того, 

эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературыкак вида искусства и умением 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы исравнивать их с художественными 

интерпретациями в других видах искусств, с 

выявлениемвзаимообусловленностиэлементовформыисодержаниялитературногопроизведения,атак

жеобразов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины 

жизни,созданнойавторомвлитературномпроизведении,иавторскойпозиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностейязыкаиреализациейихвучебнойдеятельностиивдальнейшейжизни,направленынарасши

рение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка 

влитературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов 
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сиспользованиемважнейшихлитературныхресурсов,втомчислевсетиИнтернет. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

На изучение литературы в 10–11 классах основного среднего образования на базовом уровне 

вучебномпланеотводится204часа,рассчитанныхна34учебныхнеделинакаждыйгодобучения.В10класс

е–102часа(3часавнеделю),в11классе–102часа(3часавнеделю). 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX 

векаА.Н.Островский.Драма«Гроза». 

И.А.Гончаров.Роман«Обломов». 

И.С.Тургенев.Роман«Отцыидети». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, чтомните 

вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», 

«Намнеданопредугадать…»,«К.Б.»(«Явстретилвас–ивсёбылое...»)идр. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблюирониитвоей...»,«Вчерашнийдень,часувшестом…»,«Мыстобойбестолковыелюди...», 

«ПоэтиГражданин»,«Элегия»(«Пускайнамговоритизменчиваямода...»)идр.Поэма«Ко

му наРусижитьхорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнатьладью 

живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 

робкоедыханье…»,«Сияланочь.Лунойбылполонсад.Лежали…»идр. 

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

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

«Органчик»,«Подтверждениепокаяния»идр. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и 

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

Н.С.Лесков.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору).Например, 

«Очарованныйстранник»,«Однодум»идр. 

А.П.Чехов.Рассказы(неменеетрёхповыбору).Например,«Студент»,«Ионыч»,«Дамассобачкой»,«Челове

к вфутляре»идр. 

Пьеса«Вишнёвыйсад». 

ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека 

Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. 

И.Писарева«Базаров»идр.(неменеедвухстатейповыборувсоответствиисизучаемымхудожественнымп

роизведением). 

ЛитературанародовРоссии 

Стихотворения 

(неменееодногоповыбору).Например,Г.Тукая,К.Хетагуроваидр.Зарубежнаялитература 

ЗарубежнаяпрозавторойполовиныXIXвека(неменееодногопроизведенияповыбору).Например,произвед

енияЧ.Диккенса«ДэвидКопперфилд»,«Большиенадежды»;Г.Флобера 

«МадамБовари»идр. 

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

поэтовповыбору).Например,стихотворенияА.Рембо,Ш.Бодлераидр. 

ЗарубежнаядраматургиявторойполовиныXIXвека(неменееодногопроизведенияповыбору). 

Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом солнца», Г. Ибсена «Кукольныйдом»идр. 

11 КЛАСС 

ЛитератураконцаXIX–началаХХвека 

А.И.Куприн.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например,«Гранатовыйбраслет»,«Олеся» 

идр. 

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

шлем» идр. 

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

«Коновалов»идр. 

Пьеса«Надне». 
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СтихотворенияпоэтовСеребряноговека(неменеедвухстихотворенийодногопоэтаповыбору).Наприм

ер,стихотворенияК.Д.Бальмонта,М.А.Волошина,Н.С.Гумилёваидр. 

ЛитератураХХвека 

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

н изСан-Франциско»идр. 

А.А.Блок.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Незнакомка»,«Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «Наполе 

Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, 

безконцаибезкраю…»,«О, яхочубезумножить…»идр. 

Поэма«Двенадцать». 

В.В.Маяковский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Авымоглибы?», 

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

ТатьянеЯковлевой»идр. 

Поэма«Облаковштанах». 

С.А.Есенин.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Гойты,Русь,мояродная...»,«Письмом

атери»,«СобакеКачалова»,«Спитковыль.Равнинадорогая…», 

«Шаганэтымоя,Шаганэ…»,«Нежалею,незову,неплачу…»,«Япоследнийпоэтдеревни…»,«РусьСоветс

кая»,«Низкийдомсголубымиставнями...»идр. 

О.Э.Мандельштам.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Бессонница.Гомер.Тугиепару

са…»,«Загремучуюдоблестьгрядущихвеков…»,«Ленинград»,«Мыживём,подсобоюнечуястраны…»и

др. 

М.И.Цветаева.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Моимстихам,написанным так 

рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меняпохожий…», «Мне нравится, 

что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», 

«Книгивкрасномпереплёте»,«Бабушке»,«Красноюкистью…»(изцикла«СтихиоМоскве»)идр. 

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

«Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мнеголос был. Он звал 

утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморскийсонет»,«Родная земля» 

идр. 

Поэма«Реквием». 

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

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

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

А.П.Платонов.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например,«Впрекрасномияростноммир

е»,«Котлован»,«Возвращение» идр. 

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

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

знаю,никакоймоейвины…»,«Дробитсярваныйцокольмонумента...»идр. 

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

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

Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори 

здесьтихие»,«Вспискахнезначился»,«Завтрабылавойна»;К.Д.Воробьёв«УбитыподМосквой», 

«Этомы,Господи!»;В.Л.Кондратьев«Сашка»;В.П.Некрасов«ВокопахСталинграда»;Е.И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестскаякрепость»идругие. 

А.А.Фадеев.Роман«Молодаягвардия». 

В.О.Богомолов.Роман«Вавгустесорокчетвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не 

менеечемдвухпоэтовповыбору).Например,Ю.В.Друниной,М.В.Исаковского,Ю.Д.Левитанского,С.С.

Орлова,Д.С.Самойлова,К.М.Симонова,Б.А.Слуцкогоидр. 

ДраматургияоВеликойОтечественнойвойне.Пьесы(однопроизведениеповыбору).Например,В.С.Розо

в«Вечноживые»идр. 

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

Достатьчернилиплакать!..»,«Определениепоэзии»,«Вовсёммнехочетсядойти…»,«Снегидёт», 

«Любитьиных–тяжёлыйкрест...»,«Бытьзнаменитымнекрасиво…»,«Ночь»,«Гамлет», 
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«Зимняяночь»идр. 

А.И.Солженицын.Произведения«ОдинденьИванаДенисовича»,«АрхипелагГУЛАГ»(фрагментыкниг

иповыбору,например,глава«Поэзияподплитой,правдаподкамнем»). 

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

«Микроскоп»,«Мастер»,«Крепкиймужик»,«Сапожки»идр. 

В.Г.Распутин.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору).Например, 

«Живиипомни»,«ПрощаниесМатёрой»идр. 

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

родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», «Я 

будускакатьпохолмам задремавшей отчизны...» идр. 

И.А.Бродский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«НасмертьЖукова», 

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

Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» идр. 

ПрозавторойполовиныXX–началаXXIвека.Рассказы,повести,романы(поодномупроизведению не 

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

исёстры»(фрагментыизромана),повесть«Пелагея»идр.);Ч.Т.Айтматов(повести«Пегийпёс, бегущий 

краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», 

«Затремяволоками»,«Бобришныйугор»идр.);Г.Н.Владимов(«ВерныйРуслан»);Ф.А.Искандер (роман 

в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кроликии удавы» и др.); Ю. П. 

Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты 

горькоплакал»идр.);В.О.Пелевин(роман«Жизньнасекомых»идр.);ЗахарПрилепин(рассказ 

«Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.);Ю. В.Трифонов 

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

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

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

чем двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С.Высоцкого, Е. 

А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С.Кушнера, Л. Н. Мартынова, 

Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г.Чухонцеваидр. 

ДраматургиявторойполовиныХХ–

началаXXIвека.Пьесы(произведениеодногоиздраматурговповыбору).Например,А.Н.Арбузов«Иркутск

аяистория»;А.В.Вампилов 

«Старшийсын»;Е.В.Гришковец«Какясъелсобаку»;К.В.Драгунская«Рыжаяпьеса»идр.Литературанародо

вРоссии 

Рассказы,повести,стихотворения(неменееодногопроизведенияповыбору).Например,рассказ Ю. 

Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и др.;стихотворения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева идр. 

Зарубежнаялитература 

ЗарубежнаяпрозаXXвека(неменееодногопроизведенияповыбору).Например,произведенияР.Брэдбер

и«451градуспоФаренгейту»;А.Камю«Посторонний»;Ф.Кафки 

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

«Тритоварища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; 

О.Хаксли«Одивныйновыймир»;Э.Хемингуэя«Старик иморе»идр. 

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

выбору).Например,стихотворенияГ.Аполлинера,Т.С.Элиотаидр. 

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

Б.Брехта«МамашаКуражиеёдети»;М.Метерлинка«Синяяптица»;О.Уайльда 

«Идеальныймуж»;Т.Уильямса«Трамвай«Желание»;Б.Шоу«Пигмалион»идр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующихличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 
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литературедостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиОрганизациивсоответствиис 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственнымиценностями,отражённымивпроизведенияхрусскойлитературы,принятымивобществеп

равилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

исаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патриотизма,гражданственности,уважениякпа

мятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаистарше

мупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РоссийскойФедерации,природеиокружающей среде. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисясодержаниярабочейпрограммыполитературе для 

среднего общего образования должны отражать готовность и способностьобучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системойценностныхориентаций,позитивныхвнутреннихубеждений,соответствующихтрадиционны

мценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, втомчислевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

членароссийского общества; 

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

 традиционных национальных, общечеловеческих

 гуманистических,демократических,семейныхценностей,втомчислевсопоставлении

сжизненнымиситуациями,изображённымивлитературныхпроизведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,

 ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальным

признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературногообразования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

школе идетско-юношескихорганизациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

иназначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своемународу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссиивконтекстеизучения 

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 

такжедостижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте,технологиях,труде,отражённымвхудожественных

произведениях; 

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

егосудьбу,втомчислевоспитанныенапримерахизлитературы; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуацию,втомчислепредставленнуювлитературномпроизведении,ипринимат

ьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-нравственныенормыиценности, характеризуя 

поведение и поступки персонажей художественной 

литературы;осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятия ценностей 

семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в томчислесопорой 

налитературныепроизведения; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спорта,труда, 

общественных отношений; 
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способностьвоспринимать различные видыискусства, традиции и творчество своего и 

другихнародов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе 

литературы;убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства,эт

ническихкультурныхтрадицийиустногонародноготворчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческойличност

и,втомчислепривыполнениитворческихработполитературе; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическомуздор

овью,втомчислесадекватнойоценкойповеденияипоступковлитературныхгероев; 

6) трудовоговоспитания: 

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

чтениипроизведенийотрудеитружениках,атакженаосновезнакомстваспрофессиональнойдеятельност

ьюгероевотдельныхлитературныхпроизведений; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность 

впроцесселитературногообразования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы,втомчислеориен

тируясьнапоступкилитературныхгероев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательскойдеятельностинапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характераэкологическихпроблем,представленныхвхудожественнойлитературе; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивого 

развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев;активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных влитературных

 произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные

 экологическиепоследствияпредпринимаемыхдействий,предотвращатьих; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности,втомчислепредставленнойвпроизведе

нияхрусской,зарубежнойлитературыилитературнародовРоссии; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

иобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосознаниюсвоегоместавпо

ликультурноммире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия междулюдьми 

и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературныепроизведения; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюиисследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературныетемы. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммысреднегооб

щегообразования,втомчислешкольноголитературногообразования,уобучающихсясовершенствуетсяэ

моциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние,видетьнаправления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе;саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоёповеден

ие,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,бытьоткрытым 

новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелииуспеху,оптимизм,инициативность,у

мениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

егоприосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

читательскийопыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего 

общегообразованиядолжныотражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественномпроизведении,рассматривать еёвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнениялитературныхгероев,художественн

ых произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературныхфактов; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,втомчислеприизучениилитерат

урныхпроизведений,направлений,фактовисторико-литературногопроцесса; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхинематериальныхрес

урсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оцениватьрискипоследствийдеятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированноговзаимодействия,втомчислепривыполнениипроектовполитературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственныйчитательскийопыт; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностинаосновелитературногоматериала,навыкамиразрешения

проблемсопоройнахудожественныепроизведения; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодовпознания; 

овладениевидамидеятельностидляполученияновогознанияполитературе,егоинтерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числеприсозданииучебных 

исоциальныхпроектов; 

формированиенаучноготипамышления,владениенаучнойтерминологией,ключевымипонятиямиимет

одамисовременноголитературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненныхситуацияхсучётомсобственногочитательскогоопыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературныхявлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательствасвоихутверждений, задавать параметрыикритериирешения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьихдостоверность,пр

огнозироватьизменениевновыхусловиях; 

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

читательский;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и

 способов действия впрофессиональнуюсреду; 

уметьпереноситьзнания,втомчислеполученныеврезультатечтенияиизучениялитературных 

произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;уметьинтегрироватьзнанияизразных предметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемыизадачи,допускаю

щиеальтернативныерешения; 

3) работасинформацией: 

владетьнавыкамиполучениялитературнойидругойинформацииизисточниковразныхтипов,самостояте

льноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформации различных видов и 

форм представления при изучении той или иной темы политературе; 

создаватьтекстывразличныхформатахижанрах(сочинение,эссе,доклад,реферат,аннотацияидр.)сучёто

мназначенияинформацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализа
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ции; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствиеправовымиморально-этическимнормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогнитивных,ком

муникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норминформационнойбезопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитылитературнойидругойинформации,информационнойбезопа

сностиличности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

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

вовнеурочнойдеятельностипопредмету; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознаватьпред

посылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,опираясьнапримерыизлитературныхпроизведе

ний; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиявпарнойигрупповойработенауроках 

литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации;развёрнутоилогичноизлагатьвпроцессеанализалитературногопроизведениясвоюточкузрения

сиспользованиемязыковыхсредств; 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и 

вовнеурочнойдеятельностиполитературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еёдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждатьрезу

льтатысовместнойработынаурокахлитературыивовнеурочнойдеятельностипопредмету; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпоразработаннымкрит

ериям; 

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

новизны,оригинальности,практическойзначимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчествоивооб

ражение,бытьинициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельности,включаяизучениелитературныхп

роизведений,ижизненныхситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемыприизучениилитературысучётомимеющихся 

ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым 

ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе;расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтенийсопоройначитательск

ийопыт; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение;оцениватьприобрет

ённыйопыт сучётом литературныхзнаний; 

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

числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурныйуровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствиерезультатовцелям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительных 

процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

дляоценкиситуации,выбораверногорешения,опираясьнапримерыизхудожественныхпроизведений; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 
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3) принятиесебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

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

чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем,поставленныхвхудожественных произведениях; 

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

темы;развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека,используязнанияполитературе. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ(10–11классы) 

Предметныерезультатыполитературевсреднейшколедолжныобеспечивать: 

1) осознаниепричастностикотечественнымтрадициямиисторическойпреемственностипоколений

;включениевкультурно-

языковоепространстворусскойимировойкультуры,сформированностьценностногоотношениякли

тературекакнеотъемлемойчастикультуры; 

2) осознаниевзаимосвязимеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно-

нравственнымразвитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

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

ктрадиционнымценностямисокровищаммировойкультуры; 

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

инравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической 

исовременнойлитературы,втомчислелитературнародовРоссии: 

пьесаА.Н.Островского«Гроза»;романИ.А.Гончарова«Обломов»;романИ.С.Тургенева 

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

наРусижитьхорошо»Н.А.Некрасова;романМ.Е.Салтыкова-Щедрина«Историяодногогорода» 

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

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

вштанах»В.В.Маяковского;стихотворенияС.А.Есенина,О.Э.Мандельштама,М.И.Цветаевой; 

стихотворения и поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Какзакалялась сталь» 

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

«Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А. 

П.Платонова;стихотворенияА.Т.Твардовского,Б.Л.Пастернака,повестьА.И.Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX–XXI века: неменее 

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

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

А. Фадеева, В. М. Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числеИ. А. Бродского, А. 

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

Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. Рубцова и др.); пьеса одного издраматургов по выбору (в 

том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.); неменее 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;стихотворе

нияА.Рембо,Ш.Бодлера;пьесыГ.Ибсена,Б.Шоуидр.);не менеео дного 

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

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

Ю.Шесталоваидр.); 

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-культурныйконтекстиконтекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 

ихсвязьссовременностью; 

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

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

иписьменныхвысказываниях,участвоватьвдискуссииналитературныетемы; 

7) осознаниехудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомвлитературномпроизведении,ве

динствеэмоциональноголичностноговосприятияиинтеллектуальногопонимания; 
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8) сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностейобучающихс

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

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единствеформы 

и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нёмподтекста) 

с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение 

кизученнымвосновной школе): 

конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя;традицияи 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство;мифилитература;историзм,народность;историко-

литературныйпроцесс;литературныенаправленияитечения:романтизм,реализм,модернизм(символиз

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

тематика 

ипроблематика;авторскаяпозиция;фабула;видытроповифигурыречи;внутренняяречь;стиль,стилизац

ия;аллюзия,подтекст;символ;системыстихосложения(тоническая,силлабическая, 

силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» влитературе; взаимосвязь 

и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод;литературнаякритика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их 

схудожественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино,музыкаидр.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесногоискусства,оязыкехудожественнойлитературывегоэстетическойфункции,обизобразите

льно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе 

иумениеприменятьихвречевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

пониманиялитературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной 

иписьменнойформе,информационнойпереработкитекстовввидеаннотаций,докладов,тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров(объём 

сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствоватьсобственныеписьменныевысказываниясучётомнормрусскоголитературногояз

ыка; 

13) умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчислевмедиапространстве,и

спользоватьресурсытрадиционныхбиблиотекиэлектронныхбиблиотечныхсистем. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫПОКЛАССАМ: 

10 КЛАСС 

1) осознаниепричастностикотечественнымтрадициямиисторическойпреемственностипоколений

наосновеустановлениясвязейлитературысфактамисоциальнойжизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в 

конкретнуюисторическуюэпоху(втораяполовинаXIXвека); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственнымразвитиемличностивконтекстеосмысленияпроизведенийлитературнойклассикиисо

бственногоинтеллектуально-нравственногороста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

идругих культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно 

читать,пониматьисамостоятельноинтерпретироватьхудожественныйтекст; 

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

инравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной 

классическойлитературы,атакжелитературнародовРоссии(втораяполовинаXIXвека); 

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-культурныйконтекстиконтекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связьлитературныхпроизведенийвторойполовиныXIXвекасовременемнаписания,ссовременность

юитрадицией;умениераскрыватьконкретно-

историческоеиобщечеловеческоесодержаниелитературныхпроизведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 
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темы,идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устныхиписьменныхвысказываниях;участвоватьвдискуссииналитературныетемы;иметьустойчив

ыенавыкиустнойиписьменнойречивпроцессечтенияиобсуждениялучшихобразцов отечественной 

изарубежной литературы; 

7) осмыслениехудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомвлитературномпроизведении,в

единствеэмоциональноголичностноговосприятияиинтеллектуальногопонимания; умение 

эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение 

кнему,передаватьчитательскиевпечатления; 

8) сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностейобучающихс

я)читать,втомчисленаизустьнеменее10произведенийи(или)фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единствеформы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия 

в нёмподтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение 

кизученнымвосновной школе): 

конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя;традицияи 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство;мифилитература;историзм,народность;историко-

литературныйпроцесс;литературныенаправления и течения: романтизм, реализм; литературные 

жанры; трагическое и комическое;психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигурыречи; внутренняя речь;стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения(тоническая,силлабическая,силлабо-

тоническая);«вечныетемы»и«вечныеобразы»влитературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод;литературнаякритика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их 

схудожественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино,музыкаидр.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесногоискусства,оязыкехудожественнойлитературывегоэстетическойфункциииобизобразит

ельно-выразительныхвозможностяхрусскогоязыкавпроизведенияххудожественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; владение 

умениеманализироватьединицыразличныхязыковыхуровнейивыявлятьихрольвпроизведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

пониманиялитературныхтекстов,умениямисамостоятельногоистолкованияпрочитанноговустной

иписьменнойформах,информационнойпереработкитекстовввидеаннотаций,отзывов,докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 

250слов);владениеумениемредактироватьисовершенствоватьсобственныеписьменныевысказыва

ниясучётомнормрусскоголитературногоязыка; 

13) умениеработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчислевмедиапространстве,и

спользоватьресурсытрадиционныхбиблиотекиэлектронныхбиблиотечныхсистем; 

11 КЛАСС 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

историческойпреемственностипоколений;включениевкультурно-

языковоепространстворусскойимировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу конца XIX – 

началаXXIвекасфактамиобщественнойжизниикультуры;раскрыватьрольлитературывдуховном и 

культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к 

литературекакнеотъемлемойчастикультуры; 

2) осознаниевзаимосвязимеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно-

нравственнымразвитиемличностивконтекстеосмысленияпроизведенийрусской,зарубежнойлитер

атурыилитературнародовРоссииисобственногоинтеллектуально-нравственногороста; 

3) приобщениекроссийскомулитературномунаследиюичерезнего–

ктрадиционнымценностямисокровищамотечественнойимировойкультуры;пониманиеролиимест

арусскойлитературывмировомкультурномпроцессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 
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зарубежнойлитературы,литературнародовРоссии(конецXIX–

началоXXIвека)исовременнойлитературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формированиенациональнойимировойлитературы; 

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-культурныйконтекстиконтекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связьлитературных 

произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью 

итрадицией;выявлять«сквозныетемы» иключевыепроблемырусской литературы; 

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

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

иписьменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное 

владениеустной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественнойизарубежной литературы; 

7) самостоятельноеосмыслениехудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомвлитературно

мпроизведении,вединствеэмоциональноголичностноговосприятияиинтеллектуальногопонимани

я; 

8) сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностейобучающихс

я)читать,втомчисленаизустьнеменее10произведенийи(или)фрагментов; 

9) овладениеумениямисамостоятельногоанализаиинтерпретациихудожественныхпроизведений 

в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нёмсмыслов и наличия 

в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов ипонятий(в 

дополнениекизученнымвосновнойшколе): 

конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя;традицияи 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

пространство;мифилитература;историзм,народность;историко-

литературныйпроцесс;литературныенаправленияитечения:романтизм,реализм,модернизм(символиз

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

тематика 

ипроблематика;авторскаяпозиция;фабула;видытроповифигурыречи;внутренняяречь;стиль,стилизац

ия;аллюзия,подтекст;символ;системыстихосложения(тоническая, 

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

влитературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод;литературнаякритика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

исравниватьихсхудожественнымиинтерпретациямивдругихвидахискусств(графика,живопись,теа

тр, кино,музыкаидр.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесногоискусства,оязыкехудожественнойлитературывегоэстетическойфункциииобизобразит

ельно-

выразительныхвозможностяхрусскогоязыкавпроизведенияххудожественнойлитературыиумение

применятьихвречевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

пониманиялитературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной 

иписьменнойформах,информационнойпереработкитекстовввидеаннотаций,отзывов,докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 

250слов);владениеумениемредактироватьисовершенствоватьсобственныеписьменныевысказыва

ниясучётомнормрусскоголитературногоязыка; 

13) умениесамостоятельноработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчислевмедиап

ространстве,оптимальноиспользоватьресурсытрадиционныхбиблиотекиэлектронныхбиблиотечн

ыхсистем. 

10КЛАСС 

  Количествочасов Электронны
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№

п/

п 

Наименование разделов и

 темпрограммы 

 

Всего 

Контрольны

еработы 

Практи

ческиер

аботы 

е(цифровые)

образователь

ныересурсы 

Раздел1.ЛитературавторойполовиныXIXвека 

 

1.1 

 

А.Н.Островский.Драма«Гроза» 

 

6 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

1.2 

 

И.А.Гончаров.Роман«Обломов» 

 

5 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

1.3 

 

И.С.Тургенев.Роман«Отцыидети» 

 

7 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

 

 

1.4 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(немен

еетрёхповыбору).Например, 

«Silentium!»,«Нето,чтомнитевы,при

рода...»,«УмомРоссиюнепонять…»,

«О,какубийственномылюбим...»,«Н

амнеданопредугадать…»,«К.Б.»(«Я

встретил 

вас—ивсёбылое...»)идр. 

 

 

 

 

4 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

1.5 Н.А.Некрасов.Стихотворения(немен

еетрёхповыбору).Например, 

«Тройка», «Я не люблю иронии 

6   https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 твоей...»,«Вчерашнийдень,часувше

стом…», «Мы с тобой 

бестолковыелюди...»,   «Поэт    и    

Гражданин», 

«Элегия»(«Пускайнамговоритизме

нчивая  мода...»)  и  др.  Поэма 

«КомунаРусижитьхорошо» 

    

 

 

 

1.6 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеетр

ёхповыбору).Например,«Однимтол

чком  согнать  ладью  живую…», 

«Ещёмайскаяночь»,«Вечер»,«Этоу

тро, радость эта…», «Шёпот, 

робкоедыханье…»,«Сияланочь.Лун

ойбыл 

полонсад.Лежали…»идр. 

 

 

 

3 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

 

1.7 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Роман-

хроника «История одного города» 

(неменеедвухглавповыбору).Напри

мер,главы«Окоренипроисхождения

глуповцев»,«Описьградоначальник

ам»,

 

 

 

3 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
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 «Органчик

», 

«Подтверждениепокаяния»идр. 

 

1.8 

 

Ф. М. Достоевский. Роман 

«Преступлениеинаказание» 

 

10 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

1.9 

 

Л.Н.Толстой.Роман-

эпопея«Войнаимир» 

 

15 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

1.10 
Н. С. Лесков. Рассказы и повести 

(неменееодногопроизведенияповыб

ору).Например,«Очарованныйстра

нник»,«Однодум»идр. 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

1.11 

А.П.Чехов.Рассказы(неменеетрёхпо  

выбору).  Например,  «Студент», 

«Ионыч», «Дама с собачкой», 

«Человеквфутляре»идр.Комедия 

«Вишнёвыйсад» 

 

 

9 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

Итогопоразделу 
69  

Раздел2.ЛитературанародовРоссии 

 

2.1 

Стихотворения(неменееодногопов

ыбору).Например,Г.Тукая,К.Хетагу

роваидр. 

 

1 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14 

/ 

Итогопоразделу 
1  

Раздел3.Зарубежнаялитература 

 

 

3.1 

ЗарубежнаяпрозавторойполовиныX

IXвека(неменееодногопроизведени

я по выбору). 

Например,произведенияЧ.Диккенс

а«ДэвидКопперфилд»,«Большиена

дежды»;Г.Флобера«МадамБовари»

идр. 

 

 

3 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

3.2 

Зарубежнаяпоэзиявторойполовины

XIXвека(неменеедвухстихотворени

йодногоизпоэтовповыбору).Напри

мер,стихотворенияА.Рембо,Ш.Бодл

ераидр. 

 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
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3.3 

Зарубежнаядраматургиявторойпол

овины XIX века (не менее 

одногопроизведения по выбору). 

Например,пьесыГ.Гауптмана«Пере

двосходомсолнца»; Г.Ибсена 

«Кукольный дом» идр. 

 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

Итогопоразделу 
4  

Развитиеречи 11    

Урокивнеклассногочтения 4    

Итоговыеконтрольныеработы 5    

Подготовкаизащитапроектов 4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

 ПОПРОГРАММЕ 

102 0 0  

 

11КЛАСС 

 

№

п/

п 

 

Наименование разделов и

 темпрограммы 

Количествочасов Электронны

е(цифровые)

образователь

ныересурсы 

 

Всего 

Контрольн

ыеработы 

Практи

ческиер

аботы 

Раздел1.ЛитератураконцаXIX—началаХХвека 

 

1.1 

А.И.Куприн.Рассказыиповести(одн

опроизведениеповыбору).Наприме

р,«Гранатовыйбраслет», 

«Олеся»идр. 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

1.2 

Л.Н.Андреев.Рассказыиповести(од

нопроизведениеповыбору).Наприм

ер,«ИудаИскариот», 

«Большойшлем»идр. 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

1.3 

М.Горький.Рассказы(одинповыбор

у).Например,«СтарухаИзергиль»,

 «Макар

 Чудра», 

«Коновалов»идр.Пьеса«Надне». 

 

6 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

1.4 Стихотворения поэтов

 Серебряного 

2   https:// 

 века(неменеедвухстихотворенийод

ногопоэтаповыбору).Например,cти

хотворения К. Д. Бальмонта, М. 

А.Волошина,Н.С.Гумилёваидр. 

   resh.edu.r

u/subject/1

4/ 

Итогопоразделу 
11  

Раздел2.ЛитератураХХвека 

 

2.1 

И.А.Бунин.Рассказы(дваповыбору).

Например,«Антоновскиеяблоки»,«

Чистыйпонедельник», 

«ГосподинизСан-Франциско»идр. 

 

3 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
https://resh.edu.ru/subject/14/
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2.2 

А. А. Блок. Стихотворения (не 

менеетрёх      по      выбору).      

Например, 

«Незнакомка»,«Россия»,«Ночь,ули

ца,фонарь,аптека…»,«Рекараскину

лась. Течёт, грустит лениво…»(из 

цикла «На поле Куликовом»), 

«Нажелезнойдороге»,«Одоблестях,

оподвигах,ославе...»,«О,весна,безко

нцаибезкраю…»,«О,яхочубезумно   

жить…»     и   др.     Поэма 

«Двенадцать». 

 

 

 

 

 

4 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

 

2.3 

В. В. Маяковский. Стихотворения 

(неменее трёх по выбору). 

Например, «Авы        могли        бы?»,   

«Нате!», 

«Послушайте!»,
 «Лиличка!»
, 

«Юбилейное»,   «Прозаседавшиеся», 

«ПисьмоТатьянеЯковлевой»идр.По

эма«Облако вштанах». 

 

 

 

4 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

 

 

 

2.4 

С.А.Есенин.Стихотворения(немене

етрёхповыбору).Например, 

«Гой   ты,     Русь,   моя     родная...», 

«Письмоматери»,«СобакеКачалова»

, 

«Спитковыль.Равнинадорогая…», 

«Шаганэтымоя,Шаганэ…»,«Нежал

ею,незову,неплачу…»,«Япоследни

йпоэтдеревни…»,«РусьСоветская», 

«Низкий дом с 

голубымиставнями...»идр. 

 

 

 

 

 

3 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

2.5 

О.Э.Мандельштам.Стихотворения(

неменеетрёхповыбору).Например, 

«Бессонница.Гомер.Тугиепаруса…», 

«Загремучуюдоблестьгрядущихвек

ов…»,«Ленинград»,«Мыживём,под

собоюнечуястраны…»идр. 

 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

2.6 М.И.Цветаева.Стихотворения(немен

еетрёхповыбору).Например, 

2   https://res

h.edu.ru/ 

 «Моимстихам,написаннымтакрано

…»,«Ктосозданизкамня,ктосоздан 

из глины…», «Идёшь, на 

меняпохожий…»,«Мненравится,чт

овыбольны не мной…», «Тоска по 

родине!Давно…»,«Книгивкрасном

переплёте»,«Бабушке»,«Красноюки

стью…»(изцикла«СтихиоМоскве»)

идр. 

   subject/14/ 

https://resh.edu.ru/subject/14/
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2.7 

А.А.Ахматова.Стихотворения(неме

неетрёхповыбору).Например, 

«Песняпоследнейвстречи»,«Сжала

руки под темной

 вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил 
поаллеям…», 

«Мнеголосбыл.Онзвалутешно…», 

«Нестемия,ктобросилземлю...», 

«Мужество», «Приморский сонет», 

«Родная земля» и др. Поэма 

«Реквием». 

 

 

 

 

 

4 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

2.8 

 

Н.А. Островский. Роман

 «Какзакаляласьсталь»(избр

анныеглавы) 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

2.9 

 

М.А.Шолохов.Роман-

эпопея«ТихийДон»(избранные 

главы) 

 

4 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

2.10 

М.А.Булгаков.Романы«Белаягвард

ия»,«МастериМаргарита»(одинром

ан повыбору) 

 

4 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

2.11 

А.П.Платонов.Рассказыиповести(о

дно произведение

 повыбору).Например,

«Впрекрасномияростноммире»,«Ко

тлован», 

«Возвращение»идр. 

 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

 

2.12 

А. Т. Твардовский. Стихотворения 

(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Всясутьводном-

единственномзавете…», «Памяти 

матери» («В краю,куда их вывезли 

гуртом…»), «Я знаю,никакой  моей  

вины…»,  «Дробится 

рваныйцокольмонумента...»идр. 

 

 

 

3 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

2.13 Проза о Великой Отечественной 

войне(поодномупроизведениюнеме

неечемтрехписателейповыбору).На

пример, В. П. Астафьев «Пастух 

ипастушка»,«Звездопад»;Ю.В. 

3   https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 
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 Бондарев«Горячийснег»;В.В.Быков 

«Обелиск», «Сотников», 

«Альпийскаябаллада»; Б. Л. 

Васильев «А зори здесьтихие»,  «В  

списках  не  значился», 

«Завтрабылавойна»;К.Д.Воробьев 

«УбитыподМосквой»,«Этомы,Госп

оди!»; В. Л. Кондратьев 

«Сашка»;В.П.Некрасов«ВокопахСт

алинграда»;Е.И.Носов«Красноевин

о победы», «Шопен, соната 

номердва»;С.С.Смирнов«Брестская

крепость»идр. 

    

 

2.14 

 

А.А.Фадеев. Роман

 «Молодаягвардия» 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

2.15 

 

В.О.Богомолов. Роман "В

 августесорокчетве

ртого" 

 

1 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

 

 

2.16 

ПоэзияоВеликойОтечественнойвой

не.Стихотворения(поодномустихот

ворениюнеменеечемдвухпоэтов по 

выбору). Например, Ю. 

В.Друниной, М. В. Исаковского, Ю. 

Д.Левитанского,С.С.Орлова,Д.С.Са

мойлова,К.М.Симонова,Б.А.Слуцк

огоидр. 

 

 

 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

2.17 
Драматургия о

 ВеликойОтечес

твеннойвойне.Пьесы(однопроизвед

ение по выбору). 

Например,В.С.Розов«Вечноживые»

идр. 

 

1 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

 

 

2.18 

Б.Л.Пастернак.Стихотворения(нем

енеетрёхповыбору).Например, 

«Февраль.Достатьчернилиплакать!.

.»,  «Определение  поэзии», 

«Во всём мне хочется дойти…», 

«Снегидёт»,«Любитьиных—

тяжёлыйкрест...»,«Бытьзнамениты

мнекрасиво…»,   «Ночь»,    

«Гамлет», 

«Зимняяночь»идр. 

 

 

 

 

3 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 
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2.19 

А. И. Солженицын.

 Произведения 

«Один день Ивана

 Денисовича», 

«Архипелаг ГУЛАГ»

 (фрагментыкниги  по  

выбору,  например,  глава 

«Поэзия под плитой, правда под 

камнем») 

 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

2.20 

В.М.Шукшин.Рассказы(неменеедву

хповыбору).Например,«Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», 

«Крепкиймужик»,«Сапожки»идр. 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

2.21 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести 

(неменееодногопроизведенияповыб

ору).Например,«Живиипомни», 

«ПрощаниесМатёрой»идр. 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

 

2.22 

Н.М.Рубцов.Стихотворения(немене

етрёхповыбору).Например, 

«Звездаполей»,«Тихаямояродина!..

»,«Вгорницемоейсветло…»,   

«Привет,      Россия…», 

«Русскийогонёк»,«Ябудускакатьпо 

холмамзадремавшейотчизны...» идр. 

 

 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

 

 

2.23 

И.А.Бродский.Стихотворения(неме

нее трёх по выбору). Например, 

«НасмертьЖукова»,«Осеннийкрикя

стреба»,«Пилигримы»,«Стансы»(«

Нистраны,нипогоста…»),«Настоле

тие        Анны        Ахматовой», 

«Рождественскийроманс»,«Явходил 

вместодикогозверявклетку…»идр. 

 

 

 

 

3 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

Итогопоразделу 
60  

Раздел3.ПрозавторойполовиныXX—началаXXIвека 
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3.1 Проза второй половины XX — 

началаXXI века. Рассказы, повести, 

романы(поодномупроизведениюне

менеечемтрёхпрозаиковповыбору).

Например, Ф. А. Абрамов («Братья 

исёстры»(фрагментыизромана),пов

есть«Пелагея»идр.);Ч.Т.Айтматов(

повести«Пегийпёс,бегущийкраемм

оря»,«Белыйпароход»идр.);В.И.Бел

ов(рассказы 

«Народине»,«Затремяволоками», 

«Бобришныйугор»идр.);Г.Н.Влади

мов(«ВерныйРуслан»);Ф.А.Исканд

ер (роман в рассказах «Сандроиз 

Чегема» (фрагменты), 

философскаясказка«Кроликииудав

ы»идр.);Ю.П.Казаков(рассказы«Се

верныйдневник»,«Поморка»,«Восн

етыгорько плакал» и др.); В. О. 

Пелевин(роман«Жизньнасекомых»

идр.);Захар   Прилепин(рассказ   

«Белый 

3   https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 квадрат»идр.);А.Н.иБ.Н.Стругацки

е(повесть«Пикникнаобочине»идр.);

Ю.В.Трифонов(повести«Обмен»,«

Другаяжизнь», 

«Домнанабережной»идр.);В.Т.Шал

амов(«Колымскиерассказы»,напри

мер,   «Одиночный      замер», 

«Инжектор»,«Записьмом»идр.)идр. 

    

Итогопоразделу 
3  

Раздел4.ПоэзиявторойполовиныXX—началаXXIвека 

 

 

 

 

 

4.1 

ПоэзиявторойполовиныXX—

началаXXIвека.Стихотворения(поо

дномупроизведениюнеменеечемдв

ух поэтов по выбору). Например, 

Б.А. Ахмадулиной, А. А. 

Вознесенского,В. С. Высоцкого, Е. 

А. Евтушенко, Н.А.Заболоцкого, Т. 

Ю. Кибирова, Ю. 

П.Кузнецова,А.С.Кушнера,Л.Н.Ма

ртынова,Б.Ш.Окуджавы,Р.И.Рожде

ственского,А.А.Тарковского,О.Г.Ч

ухонцеваидр. 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

Итогопоразделу 
2  

Раздел5.ДраматургиявторойполовиныХХ—началаXXIвека 
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5.1 

Драматургия второй половины ХХ 

—начала XXI века. Пьесы 

(произведениеодногоиздраматурго

вповыбору).Например, А. Н. 

Арбузов «Иркутскаяистория»; А. В. 

Вампилов «Старшийсын»; К. В. 

Драгунская «Рыжая пьеса»идр. 

 

 

 

1 

   

https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

Итогопоразделу 
1  

Раздел6.ЛитературанародовРоссии 

 

 

 

6.1 

Рассказы, повести, стихотворения 

(неменееодногопроизведенияповыб

ору).Например,рассказЮ.Рытхэу 

«Хранитель огня»; повесть 

Ю.Шесталова «Синий ветер 

каслания» 

идр.;стихотворенияГ.Айги,Р.Гамза

това,М.Джалиля,М.Карима,Д.Кугу

льтинова,К.Кулиеваидр. 

 

 

 

 

2 

   

 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

Итогопоразделу 
2  

Раздел7.Зарубежнаялитература 

7.1 ЗарубежнаяпрозаXXвека(неменее 3   https:// 

 одногопроизведенияповыбору).Нап

ример,произведенияР.Брэдбери 

«451градуспоФаренгейту»;А.Камю 

«Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Дж. Оруэлла 

«1984»;Э. М. Ремарка «На западном 

фронтебезперемен»,«Тритоварища

»;Дж.Сэлинджера «Над пропастью 

во 

ржи»;Г.Уэллса«Машинавремени»;

О.Хаксли«Одивныйновыймир»;Э.

Хемингуэя«Старикиморе»идр. 

    

 

 

 

resh.edu.r

u/subject/1

4/ 

 

7.2 
Зарубежная поэзия XX века (не 

менеедвух стихотворений одного из 

поэтовпо выбору). Например, 

стихотворенияГ.Аполлинера,Т.С.Э

лиотаидр. 

 

1 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

 

 

 

7.3 

Зарубежная драматургия XX века 

(неменееодногопроизведенияповыб

ору).Например,пьесыБ.Брехта 

«МамашаКуражиеёдети»;М.Метер

линка«Синяяптица»;О.Уайльда«Ид

еальныймуж»;Т.Уильямса«Трамва

й„Желание“»;Б. 

Шоу«Пигмалион»идр. 

 

 

 

 

1 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

Итогопоразделу 
4  
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Развитиеречи 

 

7 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

 

Урокивнеклассногочтения 

 

2 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

Итоговыеконтрольныеработы 
4   https://resh.edu 

.ru/subject/14/ 

 

Подготовкаизащитапроектов 

 

4 

  https://res

h.edu.ru/s

ubject/14/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

 ПОПРОГРАММЕ 

102 0 0  

 

 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)».  

2.1.3.1. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная область 

«Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному языку 

(русскому), родной язык (русский) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому). 

2.1.3.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного языка (русского), 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

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 родному языку (русскому) включают 

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

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

2.1.3.5. Пояснительная записка. 

2.1.3.5.1. Программа по родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в российском образовании и 

активные методики обучения.  

2.1.3.5.2. Программа по родному языку (русскому) позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные подходы к достижению 

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

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Родной язык (русский)» на уровне среднего общего образования по годам обучения в соответствии с 

ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, 

используя предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала 

разделов/тем курса. 

2.1.3.5.3. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания курса родного русского языка на уровне среднего общего образования. 

2.1.3.5.4. Программа по родному языку (русскому) разработана для функционирующих в субъектах 

Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом 

русского языка изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы по 

родному языку (русскому) ориентировано на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех образовательных организациях Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения федеральной образовательной программы среднего 

общего образования по родному языку (русскому), заданных ФГОС СОО для базового уровня.  
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2.1.3.5.5. В то же время программа по родному языку (русскому) в рамках предметной области 

«Родной язык и родная литература» имеет определённые особенности. Родной язык (русский) 

дополняет содержание курса «Русский язык» в аспектах, связанных с отражением в русском языке 

культуры, истории русского народа и других народов России, с совершенствованием культуры речи и 

текстовой деятельности обучающихся. Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной 

язык (русский)» отличаются от предметных результатов по другим родным языкам народов 

Российской Федерации в силу того, что в курсе русского родного языка не рассматриваются вопросы 

системного устройства языка и письменного оформления речи.  

2.1.3.5.6. Изучение предмета «Родной язык (русский)» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок среднего общего образования: в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся, формировании 

способности к организации своей деятельности. 

2.1.3.5.7. В «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» отмечается, что «общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении 

русской культурной доминанты, присущей всем народам России. Современное российское общество 

объединяет единый культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и развитии 

русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов Российской 

Федерации и в котором заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как 

уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их 

лучших достижений в единую российскую культуру».  

Государственная поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, 

этнокультурного развития русского народа и других народов Российской Федерации, их творческого 

потенциала, являющегося важнейшим стратегическим ресурсом российского общества, – один из 

важнейших принципов национальной политики Российской Федерации.  

2.1.3.5.8. В этом контексте возрастает значимость выполнения русским языком не только функций 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов нашей 

страны, но и его функции как языка национального, являющегося основой сохранения русской и 

общероссийской культуры.  

2.1.3.5.9. Системообразующей доминантной содержания курса родного языка (русского) на уровне 

среднего общего образования, как и на предыдущих уровнях образования, является идея изучения 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. В 

соответствии с этим содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» имеет следующие 

особенности:  

внимание не к внутреннему системному устройству языка, а к факторам социолингвистического и 

культурологического характера – многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом;  

направленность на формирование представлений о русском языке как живом, развивающемся 

явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности в русском языке (включая его 

лексику, формы существования, стилистическую систему, а также нормы русского литературного 

словоупотребления);  

ориентированность во всех содержательных блоках учебного предмета прежде всего на анализ 

отражения в фактах языка русской языковой картины мира и концептосферы русского народа, 

особенностей русского менталитета и морально-нравственных ценностей. 

2.1.3.5.10. Содержание программы родного языка (русского) опирается на содержание программы 

русского языка, представленного в предметной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его.  

2.1.3.5.11. Основные содержательные линии программы по родному языку (русскому) (блоки 

программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка, но 

не дублируют их. 

2.1.3.5.12. Первая содержательная линия «Язык и культура» представлена в программе по родному 

языку (русскому) темами, связанными с особенностями русской языковой картины мира и отражения 

в ней менталитета русского народа, основными типами национально-специфической лексики русского 

языка, активными процессами и новыми тенденциями в развитии русского языка новейшего периода, 

особенностями и разновидностями письменной речи начала XXI в. в современной цифровой 
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(виртуальной) коммуникации, словарями русского языка как своеобразными источниками сведений об 

истории и традиционной культуре народа. 

2.1.3.5.13. Вторая содержательная линия «Культура речи», раскрывающая проблемы современной 

речевой культуры, нацелена на формирование у обучающихся ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, развитие способности 

обучающихся ориентироваться в современной речевой среде с учётом требований экологии языка и 

повышение их речевой культуры, на формирование представлений о культуре речи как компоненте 

национальной культуры, о вариантах языковой нормы.  

2.1.3.5.14. Третья содержательная линия «Речь. Речевая деятельность. Текст» нацелена на 

формирование осознанного отношения к тексту как средству передачи и хранения культурных 

ценностей, опыта и истории народа, культурной связи поколений. В разделе предусмотрено освоение 

приёмов работы с традиционными линейными текстами, ознакомление с приёмами оптимизации 

процессов чтения и понимания гипертекстов, с современными информационно-справочными 

ресурсами, электронными базами, пространством блогосферы. 

2.1.3.5.15. Целями изучения родного языка (русского) по программам среднего общего образования 

являются: 

формирование у обучающихся общероссийской гражданской идентичности, гражданского 

самосознания, патриотизма, чувства сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его 

настоящее и будущее, представления о традиционных российских духовно-нравственных ценностях 

как основе российского общества, воспитание культуры межнационального общения;  

воспитание познавательного интереса и любви к родному русскому языку, отношения к нему как к 

духовной, нравственной и культурной ценности, а через него – к родной культуре, ответственности за 

языковую культуру как национальное достояние; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения, основанной на уважении чести и национального 

достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

расширение представлений о родном языке как базе общезначимых интеллектуальных и морально-

нравственных ценностей и поведенческих стереотипов, знаний о родном русском языке как форме 

выражения национальной культуры и национального мировосприятия, истории говорящего на нём 

народа, об актуальных процессах и новых тенденциях в развитии русского языка новейшего периода, 

о русском литературном языке как высшей форме национального языка, о вариативности нормы, 

типах речевой культуры, стилистической норме русского языка, о тексте как средстве хранения и 

передачи культурных ценностей и истории народа;  

совершенствование устной и письменной речевой культуры, формирование гибких навыков 

использования языка в разных сферах и ситуациях общения на основе представлений о русском языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности в 

русском языке (включая его лексику, формы существования, стилистическую систему, а также нормы 

русского литературного словоупотребления), обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации общения; 

совершенствование умений функциональной грамотности: текстовой деятельности, умений 

осуществлять информационный поиск, дифференцировать и интегрировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста, овладение стратегиями, обеспечивающими оптимизацию 

чтения и понимания текстов различных форматов (гипертекст, графика, инфографика и другие), 

умений трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности. 

2.1.3.5.16. В соответствии с ФГОС СОО родной язык (русский) входит в предметную область «Родной 

язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

2.1.3.5.17. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в программе по 

родному языку (русскому), соответствует ФГОС СОО, федеральной образовательной программе 

среднего общего образования.  
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2.1.3.5.18. Общее число часов, рекомендованных для изучения предмета «Родной язык (русский)» 

представлено для двух вариантов учебного плана на – 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в 

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

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

2.1.3.5.19. Родной язык (русский) не ущемляет права обучающихся, изучающих иные (не русский) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

2.1.3.6. Содержание обучения в 10 классе. 

2.1.3.6.1. Раздел 1. Язык и культура. 

Родной язык в жизни человека, общества, государства. Понятие родного языка, значение родного 

языка в жизни человека. Родной язык как явление национальной культуры. Русский язык в кругу 

других родных языков народов Российской Федерации. Культура родной речи как фактор сохранения 

культурной преемственности поколений. 

Русская языковая картина мира и отражение в языке менталитета русского народа. Русский язык как 

зеркало национальной культуры и истории народа. Национально-специфическая лексика русского 

языка и её основные типы (повторение, обобщение). Особенности русской языковой картины мира 

(общее представление). Ключевые слова русской культуры, основные разряды ключевых слов и их 

особенности (повторение, обобщение). 

История русского народа и русской культуры сквозь призму лексики и фразеологии русского языка 

(повторение, обобщение). Актуализация и пассивизация различных разрядов слов и устойчивых 

словосочетаний в процессе исторического развития общества и культуры русского народа. 

Переосмысление значений слов.  

Старославянская лексика в русском языке: прошлое и настоящее. Роль старославянизмов в 

формировании лексического состава русского литературного языка и высокого стиля русской речи. 

Актуализация старославянизмов в русском языке новейшего времени. 

Словари русского языка как источники сведений об истории и культуре русского народа (обзор, общее 

представление). Общие толковые словари русского языка, отражающие прошлые периоды его 

истории. Специальные исторические и этимологические словари русского языка.  

2.1.3.6.2. Раздел 2. Культура речи. 

Языковая норма и современный русский литературный язык. Основные причины изменения языковых 

норм. Вариантность нормы как естественное свойство литературного языка.  

Типы речевой культуры носителей языка. Речь правильная и речь хорошая (общее представление). 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Изменения в ударении и в 

произношении. Варианты ударения и произношения.  

Лексические нормы современного русского литературного языка. Изменения лексических норм. 

Современные словарные пометы.  

Морфологические нормы современного русского литературного языка Изменения морфологических 

норм: варианты форм имени существительного, глагольных форм.  

Орфографические варианты. Орфографическая вариативность в современном русском языке. 

Орфографический вариант (общее представление).  

Языковая игра. Отступление от языковых норм в языковой игре. 

2.1.3.6.3. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Текст как средство передачи и хранения культурных ценностей, опыта и истории народа. Тексты как 

памятники культуры. Отражение в памятниках письменности патриотизма русских людей. Значение 

труда летописца в истории русской культуры. Библиотеки как культурные центры.  

Линейный текст и гипертекст. Гипертекст как разветвлённая система текстов, связанных 

гиперссылками. Использование линейного и нелинейного чтения с целью ознакомления с 

содержанием текста и его усвоения.  

Современные тексты как особое явление в практике общения. Возможности использования в тексте 

различных знаковых систем. Отражение в текстах современных тенденций к визуализации и 

диалогизации общения.  

Стратегии чтения и понимания текста. Приёмы оптимизации процессов чтения и понимания текста. 

Приёмы использования графики как средства упорядочения информации прочитанного и/или 

услышанного текста.  
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Русский язык в повседневном устном общении. Специфика устной речи. Речевой опыт. Социальные 

роли.  

Письменная речь в Рунете. Коммуникация в Рунете как отражение современного состояния русского 

языка и основных тенденций его развития. Коммуникативные площадки Рунета. Культура 

электронного общения.  

Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как информационно-справочный ресурс. 

Состав и структура Национального корпуса русского языка. Возможности работы с Обучающим 

корпусом Национального корпуса русского языка. 

2.1.3.7. Содержание обучения в 11 классе. 

2.1.3.7.1. Раздел 1. Язык и культура. 

Динамические процессы и новые тенденции в развитии русского языка новейшего периода. Основные 

направления современного развития русского языка. Изменения в формах существования русского 

языка, его функциональных и социальных разновидностях, способах речевой коммуникации и формах 

русской речи в новейший период его развития (общее представление).  

Русский язык в современной цифровой (виртуальной) коммуникации. Современная цифровая 

(виртуальная, электронно-опосредованная) коммуникация, её особенности и формы (общее 

представление). Электронная (цифровая, клавиатурная) письменная русская речь и её особенности. 

Устно-письменная речь как новая форма реализации русского языка (общее представление).  

Активные процессы в развитии лексики русского языка XXI в. Расширение словарного состава 

русского языка в XXI в. Актуальные пути появления новых слов (общее представление).  

Новая иноязычная лексика в русском языке XXI в. и процессы её адаптации. Причины пополнения 

русского языка новыми иноязычными заимствованиями. Особенности процессов иноязычного 

заимствования лексики и фразеологии в новейший период развития русского языка. Основные 

направления и способы освоения русским языком новых иноязычных слов в XXI в. (общее 

представление).  

Актуальные способы создания морфологических и семантических неологизмов в русском языке 

новейшего периода. Образование производных и сложносоставных новых слов (морфологических 

неологизмов) на базе иноязычных инноваций. Семантические неологизмы в русском языке новейшего 

периода, основные пути их образования.  

Новая фразеология русского языка. Основные тенденции в развитии фразеологии русского языка 

новейшего периода. Фразеологические неологизмы и их источники.  

2.1.3.7.2. Раздел 2. Культура речи. 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Изменения синтаксических 

норм. Варианты форм, связанные с управлением, вариативность в согласовании сказуемого с 

подлежащим, колебания в употреблении предлогов.  

Факультативные знаки препинания. Факультативные, альтернативные знаки препинания (общее 

представление).  

Культура устного делового общения. Условия успешной профессионально-деловой коммуникации. 

Этикет и речевой этикет делового общения. Деловая беседа. Деловой разговор по телефону.  

Культура письменного делового общения. Документ как деловая бумага. Однозначность лексики, 

использование терминов, недопустимость двусмысленности. Деловое письмо. Функции и виды 

делового письма. Оформление деловых писем (общее представление).  

Культура учебно-научного общения. Разновидности учебно-научного общения, их особенности. 

Речевой этикет в учебно-научной коммуникации, его специфика (общее представление). 

Невербальные средства общения в речевом этикете (замещающие и сопровождающие жесты). 

Культура оформления научного текста. 

Противостояние речевой агрессии как актуальная проблема современной межличностной 

коммуникации. Понятие речевой агрессии как нарушение экологии языка. Способы противостояния 

речевой агрессии.  

2.1.3.7.3. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Прецедентный текст как средство культурной связи поколений. Прецедентные тексты, высказывания, 

ситуации, имена.  

Сплошные и несплошные тексты. Виды несплошных текстов.  



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

Тексты инструктивного типа. Назначение текстов инструктивного типа. Инструкции вербальные и 

невербальные.  

Приёмы работы с текстом публицистического стиля. Способы выражения оценочности, 

диалогичности в текстах публицистического стиля. Информационные ловушки. 

Основные жанры интернет-коммуникации. Блогосфера. Средства создания коммуникативного 

комфорта и языковая игра.  

Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация. Сетевые жанры.  

2.1.3.8. Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровне 

среднего общего образования. 

2.1.3.8.1. Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку (русскому) 

на уровне среднего общего образования 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, 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. 

2.1.3.8.2. Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному языку (русскому) 

на уровне среднего общего образования по родному языку (русскому) 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. 

2.1.3.8.3. В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

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

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; 

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

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

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

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

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

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность, в том числе в процессе 

изучения родного русского языка;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, 

переводчиков, педагогов; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность по родному языку индивидуально и в группе.  

2.1.3.8.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

родному языку (русскому) на уровне 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; 
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внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации; способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский и жизненный опыт. 

2.1.3.8.5. В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

2.1.3.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения, в 

том числе на материале русского родного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и процессов;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

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

последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия при выполнении проектов по родному языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе с использованием 

собственного читательского опыта. 

2.1.3.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в контексте изучения 

предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

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

русскому языку, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

допускающие альтернативные решения. 

2.1.3.8.5.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 
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 создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, презентация, таблица, 

схема, диаграмма, график и другие); 

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

этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

2.1.3.8.5.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

внеурочной деятельности по предмету; 

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, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения. 

2.1.3.8.5.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации. 

2.1.3.8.5.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

2.1.3.8.5.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке родного языка 

и во внеурочной деятельности; 

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;  



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

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, развивать творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 

2.1.3.8.6. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

2.1.3.8.6.1. Язык и культура. 

Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, государства, смысл понятия 

«традиционные российские духовно-нравственные ценности», объяснять роль русского языка в 

сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

Осознавать и аргументировать необходимость ответственного отношения к использованию родного 

русского языка во всех сферах жизни, иметь представление о языковом многообразии Российской 

Федерации, проявлять уважительное отношение к национальным культурам и языкам народов России.  

Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь представление о ключевых словах 

русской культуры и их основных разрядах, анализировать и комментировать текст с точки зрения 

употребления в нём ключевых слов русской культуры (в рамках изученного).  

Иметь представление о языке как развивающемся явлении, характеризовать процессы актуализации и 

пассивизации различных разрядов слов и устойчивых словосочетаний в процессе исторического 

развития общества и культуры народа, приводить соответствующие примеры.  

Извлекать из словарей различных типов и комментировать информацию об истории и традиционной 

культуре, особенностях русского быта и мировоззрения русского народа. 

2.1.3.8.6.2. Культура речи. 

Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых норм, приводить примеры, 

иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках изученного). 

Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать основные типы речевой 

культуры человека. 

Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного русского литературного 

языка, актуальных вариантах орфоэпической и акцентологической норм современного русского 

литературного языка, анализировать примеры вариантов произношения и ударения в отдельных 

грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях лексических норм современного русского литературного языка, 

осознавать и объяснять причины их изменений, понимать значение словарных помет в толковых 

словарях (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях морфологических норм современного русского литературного 

языка, анализировать и сопоставлять варианты форм имени существительного, глагола. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном русском языке, 

орфографическом варианте; анализировать орфографические варианты (на отдельных примерах). 

Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского языка, использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

2.1.3.8.6.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения культурных ценностей, опыта и 

истории народа; как памятнике культуры. 

Иметь представление о новых форматах текстов, функционирующих в цифровой среде, об их 

отличиях от традиционных текстов, о возможностях использования в текстах различных знаковых 

систем, об отражении в этих текстах современных тенденций к визуализации и диалогизации 

общения. 

Владеть основными стратегиями, приёмами оптимизации процессов чтения и понимания текста. 

Осуществлять информационную переработку линейных текстов и гипертекстов. Использовать 
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графику как средство упорядочения информации прочитанного и/или услышанного текста при 

создании вторичных текстов. 

Иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и использовать свой речевой опыт в 

процессе коммуникации.  

Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер общения, отражающей современное 

состояние русского языка и тенденции его развития, владеть культурой электронного общения.  

Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как информационно-

справочный ресурс.  

2.1.3.8.7. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

2.1.3.8.7.1. Язык и культура. 

Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях в развитии русского языка 

новейшего периода и комментировать их (в рамках изученного), приводить примеры, 

иллюстрирующие основные тенденции в развитии русского языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) коммуникации и её 

формах, комментировать её основные особенности, характеризовать основные отличия устно-

письменной разновидности электронной речи от традиционной письменной речи (в рамках 

изученного), анализировать фрагменты устно-письменной речи разных жанров (блог, форум, чат и 

другие).  

Комментировать активные процессы в развитии лексики русского языка в XXI в., характеризовать 

особенности процесса заимствования иноязычной лексики и основные способы её освоения русским 

языком в новейший период его развития (в рамках изученного).  

Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с использованием словарей 

иностранных слов), оценивать целесообразность их употребления, целесообразно употреблять 

иноязычные слова. 

Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и семантических 

неологизмов в русском языке новейшего периода, определять значения и способы словообразования 

морфологических неологизмов, характеризовать пути образования сематических неологизмов (в 

рамках изученного), приводить соответствующие примеры.  

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать основные тенденции в 

развитии фразеологии русского языка новейшего периода, определять значения новых 

фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения происхождения (на отдельных примерах, в рамках 

изученного), принадлежности к определённому тематическому разряду, особенностей употребления. 

2.1.3.8.7.2. Культура речи. 

Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного русского литературного 

языка, современных вариантах синтаксической нормы, анализировать и сопоставлять варианты форм, 

связанные с управлением, согласованием сказуемого с подлежащим; анализировать колебания в 

употреблении предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания, анализировать примеры 

использования факультативных знаков препинания в текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере профессионально-делового 

общения, характеризовать основные виды делового общения (в рамках изученного), анализировать 

речевое поведение человека, участвующего в деловой беседе, телефонных деловых разговорах с 

учётом речевой ситуации, с позиции требований к речевому этикету делового общения, делать 

выводы об особенностях эффективного делового речевого взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в рамках изученного), 

анализировать деловое письмо как текст официально-делового стиля, создавать текст делового письма 

в соответствии с целью, речевой ситуацией и стилистическими нормами официально-делового стиля 

(в рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения, анализировать речевое поведение человека, 

участвующего в учебно-научном общении, с учётом речевой ситуации, норм научного стиля, 

требований к речевому этикету учебно-научного общения. 
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Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения уместного использования 

языковых средств в соответствии с условиями и сферой общения, создавать монологические и 

диалогические высказывания с учётом особенностей делового и учебно-научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии языка, анализировать 

речевое поведение человека в ситуации противостояния речевой агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

орфоэпические словари, грамматические словари и справочники русского языка, использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

2.1.3.8.7.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи поколений. Распознавать 

прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена, характеризовать их место в культурном 

наследии. 

Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и несплошных текстах. 

Выявлять роль иллюстративного материала в содержательном наполнении несплошных текстов 

разных видов.  

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения назначения. 

Осуществлять информационную переработку вербальных и невербальных инструкций.  

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля, характеризовать способы выражения 

оценочности, диалогичности в текстах публицистического стиля. Распознавать информационные 

ловушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о блогосфере. Владеть 

средствами создания коммуникативного комфорта.  

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь представление о 

стилизации.  

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)».  

2.1.4.1. Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» (предметная 

область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родной литературе 

(русской), родная литература (русская) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родной литературе (русской). 

2.1.4.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родной литературы 

(русской), место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

2.1.4.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

2.1.4.4. Планируемые результаты освоения программы по родной литературе (русской) 

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

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

2.1.4.5. Пояснительная записка. 

2.1.4.5.1. Программа по родной литературе (русской) на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО.  

2.1.4.5.2. Программа по родной литературе (русской) на уровне среднего общего образования 

разработана с целью сохранения и развития культурного и языкового разнообразия 

многонационального народа Российской Федерации, формирования российской гражданской 

идентичности обучающихся, реализации права на изучение родного русского языка, на сохранение 

русской культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую Федерацию.  

2.1.4.5.3. Методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, осваивающих программу по родной 

литературе (русской) на уровне среднего общего образования является системно-деятельностный 

подход, нацеленный на активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, на 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, на овладение 

ими духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 

2.1.4.5.4. Программа по родной литературе (русской) поможет учителю при создании рабочей 

программы на уровне среднего общего образования по предмету «Родная литература (русская)» 
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реализовать современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО, определить содержание учебного курса и 

распределить его на два года обучения, разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

2.1.4.5.5. Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и духовного 

познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают 

высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир обучающихся, способствуют их 

приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-историческому опыту человечества, поэтому 

в поликультурной языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. 

Гуманистический потенциал русской литературы позволяет рассматривать её как общенациональную 

российскую ценность, как средство воспитания обучающихся в духе уважительного отношения к языку 

и культуре народов Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального 

общения. 

2.1.4.5.6. Являясь частью предметной области «Родной язык и родная литература», родная 

литература (русская) тесно связана с предметом «Родной язык (русский)» и способствует обогащению 

речи обучающихся, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций.  

2.1.4.5.7. Родная литература (русская) входит в предметную область «Русский язык и 

литература», наряду с которым вносит свой вклад в формирование у обучающихся культуры восприятия 

и понимания литературных текстов, освоение ими современных читательских практик. Вместе с тем 

родная литература (русская) имеет специфические особенности, отличающие его от учебного предмета 

«Литература» и обусловленные: 

отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их национально-

культурное своеобразие и связанная с этим проблематика (человек в круговороте истории России, 

загадочная русская душа, духовные основы русской культуры, человек в поисках счастья);  

построением содержания в соответствии с проблемно-тематическими блоками; 

более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним. 

2.1.4.5.8. Содержание курса «Родная литература (русская)» не повторяет содержание курса 

«Литература», а дополняет его, удовлетворяя потребности обучающихся 10–11 классов в изучении 

родной русской литературы как особого, эстетического средства познания русской национальной 

культуры и самореализации в ней. В курс родной русской литературы включены значительные 

произведения русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившие национальные 

особенности русской литературы и культуры.  

2.1.4.5.9. В программе по родной литературе (русской) на уровне среднего общего образования 

прослеживается преемственность как с курсом «Родная литература (русская)» для основного общего 

образования (в области концептуальных основ, целей и задач, принципа отбора произведений), так и с 

курсом «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в 10–11 классах (по целям и 

задачам литературного образования в целом, осмыслению поставленных в литературе проблем, 

пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка литературных произведений, основам 

литературоведения и другие).  

2.1.4.5.10. Программа по родной литературе (русской) строится на сочетании проблемно-

тематического, историко-литературного и хронологического принципов. Содержание программы для 

каждого класса включает произведения русской классики и современной литературы, которые 

актуализируют вечные проблемы и ценности в контексте этнокультурных традиций русского народа.  

2.1.4.5.11. В программе курса родной русской литературы для 10 класса выделяются три 

содержательные линии, представляющие собой проблемно-тематические блоки, внутри которых 

содержание структурировано на основе историко-литературного и хронологического принципов:  

«Времена не выбирают»; 

«Тайны русской души»; 

«В поисках счастья». 
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2.1.4.5.12. Программа курса родной русской литературы для 11 класса также включает три 

содержательные линии, в которых прослеживается продолжение заявленных в предыдущем классе тем 

и проблем: 

«Человек в круговороте истории»; 

«Загадочная русская душа»; 

«Существует ли формула счастья?».  

2.1.4.5.13. В тематические блоки программы включены литературные произведения с ярко 

выраженными национально-специфическими явлениями, образами и мотивами, отражёнными 

средствами других видов искусства – живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет прослеживать 

связи между ними (диалог искусств в русской культуре).  

2.1.4.5.14. Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную область 

«Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках предметной области 

«Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка и 

русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

2.1.4.5.15. Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей:  

формирование представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и 

общества, в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части русской культуры; 

включение обучающихся в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку и русской литературе как носителям культуры своего народа;  

формирование представлений о тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным становлением личности; 

расширение представлений о родной русской литературе как художественном отражении 

традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей.  

2.1.4.5.16. Достижение указанных целей возможно при комплексном решении следующих 

взаимосвязанных учебных задач:  

расширение представлений о художественной литературе как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

обеспечение культурной самоидентификации, национального самосознания, чувства 

патриотизма, формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому 

диалогу (на основе развития способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции); 

формирование устойчивой мотивации к систематическому чтению как средству познания 

культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, как форме приобщения 

к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры, как особому 

способу познания жизни, культурной самоидентификации, чувства причастности к истории, традициям 

своего народа и осознания исторической преемственности поколений; 

формирование знаний о базовых концептах русского языка, создающих художественную 

картину мира, ключевых проблемах произведений русской литературы;  

развитие умения выявлять идейно-тематическое содержание произведений разных жанров;  

формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка русской 

литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа художественных текстов 

и познавательной учебной проектно-исследовательской деятельности; 

развитие умений интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

родной литературы на историко-культурной основе; сопоставлять их с произведениями других видов 

искусств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и 

применением различных форм работы в медиапространстве, использовать словари и справочную 

литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем, 

творчески перерабатывать художественные тексты, создавать собственные высказывания, содержащие 

аргументированные суждения и самостоятельную оценку прочитанного.  

2.1.4.5.17. В соответствии с ФГОС СОО родная литература (русская) входит в предметную 

область «Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения.  
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2.1.4.5.18. Общее число часов, рекомендованных для изучения родной литературы (русской) – 68 

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

2.1.4.5.19. При этом резерв учебного времени, составляющий 6 часов в каждом классе, отводится 

на вариативную часть, которая предусматривает изучение произведений, отобранных составителями 

рабочих программ для реализации регионального компонента содержания литературного образования, 

учитывающего в том числе национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации. 

2.1.4.5.20. Родная литература (русская) не ущемляет права обучающихся, изучающих иные (не 

русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Литература».  

2.1.4.6. Содержание обучения в 10 классе. 

2.1.4.6.1. Раздел 1. Времена не выбирают. 

Враг этот был – крепостное право. 

Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например: А.И. Герцен «Сорока-воровка» (в 

сокращении), Л.Н. Толстой «Утро помещика» (фрагменты) и другие.  

Хождение в народ. 

В.Г. Короленко. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудная» и другие. 

Время – это испытанье. 

Стихотворения (одно по выбору). Например: А.С. Кушнер «Времена не выбирают…», 

В.С. Высоцкий «Оплавляются свечи…», А.А. Вознесенский «Живите не в пространстве, а во 

времени…» и другие. 

2.1.4.6.2. Раздел 2. Тайны русской души. 

Русский Гамлет. 

И.С. Тургенев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например: «Гамлет 

Щигровского уезда», «Дневник лишнего человека» и другие. 

Не стоит земля без праведника. 

Н.С. Лесков. Рассказы (один по выбору). Например: «Кадетский монастырь», «Пигмей», 

«Инженеры-бессребреники» и другие (из цикла «Праведники»).  

Любовью всё спасается. 

Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например: Ф.М. Достоевский «Столетняя», 

«Кроткая» (из «Дневника писателя»), А.П. Чехов «Душечка», «Дуэль», «Верочка» и другие. 

2.1.4.6.3. Раздел 3. В поисках счастья. 

Не накажи меня подобным счастьем. 

Повести и романы (одно произведение по выбору). Например: Н.Г. Помяловский «Мещанское 

счастье» (фрагменты), И.Н. Потапенко «Не герой» (фрагменты) и другие. 

И безумно, мучительно хочется счастья. 

С.Я. Надсон. Стихотворения (одно по выбору). Например: «Я вчера ещё рад был отречься от 

счастья…», «Я долго счастья ждал…», «Любовь – обман, и жизнь – мгновенье…» и другие. 

Главное – перевернуть жизнь. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например: «Невеста», «О любви» и другие.  

На свете счастье есть. 

Рассказы и повести (три произведения по выбору). Например: А.Я. Яшин «Первый гонорар», 

«Угощаю рябиной», Ю.В. Буйда «О реках, деревьях и звёздах», «Свинцовая Анна», Г.И. Полонский 

«Доживём до понедельника» и другие. 

2.1.4.7. Содержание обучения в 11 классе. 

2.1.4.7.1. Раздел 1. Человек в круговороте истории. 

На далёкой Гражданской. 

Стихотворения (три по выбору). Например: М.И. Цветаева «Ox, грибок ты мой, грибочек, белый 

груздь!..», «Юнкерам, убитым в Нижнем», Н.Н. Асеев «Марш Будённого», «Кумач», М.А. Волошин 

«Гражданская война» и другие. 

Жить вне России. 

Рассказы (один по выбору). Например: В.В. Набоков «Бритва», И.С. Шмелёв «Russie» (из цикла 

«Рассказы о России зарубежной»), очерк «Душа Родины» и другие. 

Я не участвую в войне – она участвует во мне. 
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А. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например: «Взыскание погибших», «Одухотворённые 

люди» и другие. 

Стихотворения (два по выбору). Например: Ю.П. Кузнецов «Возвращение» («Шёл отец, шёл 

отец невредим…»), «Память» («Снова память тащит санки по двору…»), Ю.Д. Левитанский «Ну что с 

того, что я там был…», «Послание юным друзьям» («Я, побывавший там, где вы не бывали…») и другие. 

Россия – это совесть. 

И. Грекова. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например: «Скрипка 

Ротшильда», «Перелом» (фрагменты) и другие. 

2.1.4.7.2. Раздел 2. Загадочная русская душа. 

Любовь и милосердие. 

Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например: В.В. Вересаев «Марья Петровна», 

Б.А. Пильняк «Первый день весны», Н.А. Тэффи «Дэзи», К.М. Симонов «Малышка» и другие. 

Бывает всё на свете хорошо. 

А.Г. Битов. Рассказы (один по выбору). Например: «Солнце», «Большой шар», «Автобус», 

«Пятница, вечер» и другие (из цикла «Аптекарский остров»). 

Дорогие мои старики. 

Б.П. Екимов. Рассказы (один по выбору). Например: «Родня», «Старые люди», «Родительская 

суббота», «Старый да малый» и другие. 

Бессмертно всё. 

А.А. Тарковский. Стихотворения (два по выбору). Например: «Вот и лето прошло…», «Жизнь, 

жизнь» («Предчувствиям не верю, и примет…»), «Первые свидания» и другие. 

2.1.4.7.3. Раздел 3. Существует ли формула счастья? 

И надо спешить жить. 

Стихотворения (одно по выбору). Например: М.А. Светлов «Гренада», «Каховка», «Моя поэзия», 

В.В. Маяковский «Домой!» и другие. 

В чём заключается счастье? 

М.М. Зощенко. Рассказы (один по выбору). Например: «Счастье», «Семейное счастье» и другие. 

Если б я мог вернуть рассвет! 

В.О. Богомолов. Рассказы (один по выбору). Например: «Первая любовь», «Сердца моего боль» 

и другие. 

А счастье всюду. 

Рассказы (два по выбору). Например: В.М. Сотников «Совпадение», В.С. Токарева «Самый 

счастливый день», «Золотой ключик», Т.Е. Веденская «Сияющие аметисты» и другие. 

2.1.4.8. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)». 

2.1.4.8.1. Личностные результаты освоения программы по родной литературе (русской) на 

уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

2.1.4.8.2. Личностные результаты освоения обучающимися программы по родной литературе 

(русской) на уровне среднего общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

2.1.4.8.3. В результате изучения родной литературы (русской) на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты  

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических 

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

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения 

произведений родной литературы (русской) и литератур народов России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, 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 русской литературы;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа, отражённых в произведениях родной 

литературы (русской) и литературы народов России;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

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

нравственные нормы и ценности, в том числе и при анализе литературного произведения;  

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

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

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

литературных произведениях;  

4) эстетического воспитания:  

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

спорта, труда, общественных отношений; способность воспринимать различные виды искусства, 

традиции и творчество русского и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в 

том числе художественной литературы;  

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества, в том числе русского фольклора;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родной (русской) литературе;  

5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью;  

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе при оценке поведения и поступков литературных героев;  

6) трудового воспитания:  

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

положительных примерах из художественной литературы;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе 

литературного образования; 
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь 

на профессиональный выбор и поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, в том числе на основе осмысления идейно-тематического содержания родной 

литературы (русской) и литератур народов России;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, в том числе на основе осмысления идейно-тематического 

содержания произведений родной литературы (русской);  

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

интерпретации литературных произведений;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности, представленной в 

произведениях родной литературы (русской);  

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур и литератур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

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

2.1.4.8.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по родной литературе (русской) на уровне 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, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

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

2.1.4.8.5. В результате изучения родной литературы (русской) на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

2.1.4.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему в произведениях художественной 

литературы, 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;  
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

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

последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по родной (русской) литературе;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе с 

использованием собственного читательского опыта. 

2.1.4.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе материала по 

родной литературе (русской), навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

осуществлять различные виды по получению нового знания по родной литературе (русской), его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

владеть принципами научного типа мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учётом собственного читательского опыта;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных 

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

утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

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

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате изучения произведений родной 

литературы (русской), в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

2.1.4.8.5.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления при освоении программы курса родной литературы (русской);  

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 литературной и другой информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности;  

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

2.1.4.8.5.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
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осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке родной литературы 

(русской) и во внеурочной деятельности по предмету;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

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

литературных произведений;  

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках родной литературы (русской); 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств в процессе 

анализа литературного произведения. 

2.1.4.8.5.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая освоение программы 

курса родной литературы (русской), и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям, в том числе отображённым в художественном произведении;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта;  

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

оценивать приобретённый опыт с учётом знаний по родной (русской) литературе;  

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

том числе при изучении родной (русской) литературы, постоянно повышать свой образовательный, 

культурный уровень. 

2.1.4.8.5.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других, 

эмоционального интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новых ситуаций, 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 курса родной (русской) литературы;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

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

занятиях по родной литературе (русской); 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

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

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в произведениях родной (русской) литературы;  

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по родной 

литературе (русской). 

2.1.4.8.5.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

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

внеурочной деятельности по родной литературе (русской);  

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

каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы на уроках и во внеурочной деятельности по предмету «Родная 

литература (русская)»;  

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

разработанным критериям;  
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предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

2.1.4.8.6. Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской) должны 

отражать:  

сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и 

общества, включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как носителям культуры своего народа; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности, понимание родной литературы (русской) как художественного 

отражения традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей;  

сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению как средству познания 

культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, уважительного 

отношения к ним; как форме приобщения к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

понимание родной литературы (русской) как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации, сформированность чувства причастности к истории, традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений; 

понимание ключевых проблем произведений родной литературы (русской), сопоставление их с 

текстами литератур народов России и зарубежной литературы, затрагивающими общие темы или 

проблемы;  

владение умениями филологического анализа художественного текста, выявления базовых 

концептов национального языка, создающих художественную картину мира: любовь, счастье, жизнь, 

детство, дом, семья, очаг и другие; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка 

родной литературы (русской), свободное использование понятийного аппарата теории литературы; 

сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения родной литературы (русской) на историко-культурной основе, сопоставлять их с 

произведениями других видов искусств, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

владение умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 

владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности, 

умением осуществлять литературоведческое исследование историко- и теоретико-литературного 

характера с использованием первоисточников, научной и критической литературы, в том числе в 

электронном формате с применением различных форм работы в медиапространстве; 

владение умениями творческой переработки художественных текстов, создания собственных 

высказываний, содержащих аргументированные суждения и самостоятельную оценку прочитанного 

(развёрнутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, сочинения, 

эссе, доклады, рефераты и другие). 

2.1.4.8.7. Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской). К концу 

10 класса обучающийся научится: 

осознавать причастность к отечественным традициям, к исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими 

течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху;  

понимать взаимосвязь между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений родной (русской) литературы 

второй половины XIX – XXI вв. и собственным интеллектуально-нравственным ростом;  

иметь устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других культур, 

проявлять уважительное отношение к ним;  

владеть умением внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать 

художественный текст; 
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понимать содержание и ключевые проблемы произведений родной литературы (русской) второй 

половины XIX – XXI вв. в аспекте проблемно-тематических блоков «Времена не выбирают», «Тайны 

русской души», «В поисках счастья»;  

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений со временем 

написания, с современностью и традицией, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание литературных произведений;  

осмысливать художественную картину жизни, созданную автором в литературном 

произведении, выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать своё читательское отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы;  

анализировать и интерпретировать художественные произведения в единстве формы и 

содержания с использованием теоретико-литературных терминов и понятий, изученных в курсе 

литературы, выявлять их роль в произведении, уметь применять их в речевой практике;  

сопоставлять произведения родной литературы (русской) с их художественными 

интерпретациями в других видах искусств (живопись, театр, кино, музыка и другие); 

владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (объём не менее 250 слов), 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания;  

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, в том числе с 

разными информационными источниками, с использованием медиапространства и ресурсов 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

2.1.4.8.8. Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской). К концу 

11 класса обучающийся научится: 

осознавать причастность к отечественным традициям, уметь соотносить произведения родной 

(русской) литературы XX – начала XXI вв. с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать роль 

литературы как неотъемлемой части культуры в духовном и культурном развитии общества;  

осознавать взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений родной литературы (русской) 

и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

понимать содержание и ключевые проблемы произведений родной литературы (русской) ХХ – 

начала XXI вв. в аспекте проблемно-тематических блоков «Человек в круговороте истории», 

«Загадочная русская душа», «Существует ли формула счастья?»;  

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений со временем 

написания, с современностью и традицией, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание литературных произведений, выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы родной 

литературы (русской); 

выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях, свободно владеть устной и письменной речью, участвовать в дискуссии на 

литературные темы;  

самостоятельного анализировать и интерпретировать художественные произведения в единстве 

формы и содержания с использованием теоретико-литературных терминов и понятий, изученных в 

курсе литературы;  

самостоятельно сопоставлять произведения родной литературы (русской) с их художественными 

интерпретациями в других видах искусств (живопись, театр, кино, музыка и другие); 

осознавать литературное произведение как явление словесного искусства, язык художественной 

литературы в его эстетической функции, определять изобразительно-выразительные средства русского 

языка и комментировать их роль в художественных текстах;  

владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочитанного в устной и 
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письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (объём не менее 250 слов), 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания;  

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, работая с разными 

информационными источниками, в том числе с использованием медиапространства и ресурсов 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык (базовый 

уровень)»  

2.1.5.1. 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, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по английскому языку. 

2.1.5.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

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

структуре тематического планирования. 

2.1.5.3. В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

2.1.5.4. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают личностные, 

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

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

2.1.5.5. Пояснительная записка. 

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

разработана на основе ФГОС СОО. 

2.1.5.5.2. Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих программ 

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

обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета 

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

учебного курса по английскому языку как учебному предмету, за пределами которой остаётся 

возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в плане порядка изучения 

тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации.  

2.1.5.5.3. 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 учебных предметов, изучаемых в 10–

11 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. Содержание программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования имеет особенности, обусловленные 

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

уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы 

среднего общего образования, а также возрастными психологическими особенностями обучающихся 

16 –17 лет. 

2.1.5.5.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне на основе отечественных методических традиций построения 

школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития 

общего образования. 

2.1.5.5.5. Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной 

культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностного и межкультурного 
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взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

2.1.5.5.6. Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при изучении других 

предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. 

Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных 

результатов обучения. 

2.1.5.5.7. Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

2.1.5.5.8 Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в 

эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и культуры 

партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении 

возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

2.1.5.5.9. Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

2.1.5.5.10. Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются 

на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в личностных, 

метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается как ценный ресурс 

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

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

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

к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

2.1.5.5.11. На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 

английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих 

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

социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

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

способах выражения 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 уровне среднего 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. 

2.1.5.5.12. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным 

языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

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

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  
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2.1.5.5.13. 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 уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых результатов 

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

использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

2.1.5.5.14. «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с 

предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности у 

обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется достаточная кадровая, 

техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, 

заявленных в ФГОС СОО. 

2.1.5.5.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 

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

2.1.5.5.16. 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.  

2.1.5.5.17. 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.  

2.1.5.6. Содержание обучения в 10 классе. 

2.1.5.6.1. Коммуникативные умения. 

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

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

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

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

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

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

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения образования 

в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, подработка для 

обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее.  

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

компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.  

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

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

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 
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(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

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

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

путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

2.1.5.6.1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования, 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 собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

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

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

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

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального 

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

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

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

собеседника.  

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

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

реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 10 класса 

с использованием ключевы слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм или без их 

использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 

2.1.5.6.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные 

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной /интересующей/запрашиваемой 

информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 
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информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

2.1.5.6.1.3. Смысловое чтение. 

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

понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров 

и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

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

пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную 

мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно-смысловые 

связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий.  

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

них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 

2.1.5.6.1.4. Письменная речь. 

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

образования: 

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

языка;  

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 130 слов; 

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

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

образца, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного текста или 

дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме 

презентации, объём – до 150 слов. 

2.1.5.6.2. Языковые знания и навыки. 

2.1.5.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 
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Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

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

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 140 

слов. 

2.1.5.6.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицательного 

знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого языка: 

использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой речи в 

кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: постановка запятой после 

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

отсутствие точки после подписи. 

2.1.5.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

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

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, 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). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

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

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-

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

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов -able/-

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

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  

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

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (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);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (torun – a run);  

образование имён существительных от имён прилагательных (richpeople – therich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – tohand);  
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образование глаголов от имён прилагательных (cool – tocool).  

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

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания.  

2.1.5.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We movedto a newhouselastyear.).  

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + tobe.  

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связки to be, to look, to seem, to feel 

(He looks/seems/feels happy.).  

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

the road. I want to have my hair cut.).  

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.  

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 и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smthи to stop to 

do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция usedto + инфинитив глагола.  

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

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, атакжеконструкции I’d 

rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/PastContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense) и наиболее 

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

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

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

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения.  

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

Слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том 

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

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

последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.  

2.1.5.6.3. Социокультурные знания и умения. 

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 содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: 

государственное устройство, система образования, страницы истории, национальные и популярные 

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

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии страны/стран, 

говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

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

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

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

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, спортсмены, актёры и 

другие). 

2.1.5.6.4. Компенсаторные умения. 

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

условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки информации: при 

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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

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

информации. 

2.1.5.7. Содержание обучения в 11 классе. 

2.1.5.7.1. Коммуникативные умения. 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

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

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения 

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

в продолжении образования. 
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Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном 

мире. 

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

Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

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

Олимпийские игры. 

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

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

городской/сельской местности. 

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. 

2.1.5.7.1.1. 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 собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, брать/давать интервью; 

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

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

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

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофициального 

и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с использованием 

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

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

собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

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

реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение;  

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

план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи с 

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

и(или) без их использования. 

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 
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2.1.5.7.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

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

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

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

пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

2.1.5.7.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную 

мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно-смысловые 

связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её 

значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий.  

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

них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

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

уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 

2.1.5.7.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

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

языка;  

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 140 слов; 
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создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) на основе 

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

использованием образца, объем письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста или 

дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в форме 

презентации, объём – до 180 слов. 

2.1.5.7.2. Языковые знания и навыки. 

2.1.5.7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

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

популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 150 

слов. 

2.1.5.7.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, восклицательного 

знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого языка: 

использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение прямой речи в 

кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: постановка запятой после 

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

отсутствие точки после подписи. 

2.1.5.7.2.3. Лексическая сторона речи. 

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

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

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

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

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

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

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

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

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  

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

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (blue-bell);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);  
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образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного/числительного с 

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

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

behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (torun – a run); 

образование имён существительных от прилагательных (richpeople – therich); 

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

образование глаголов от имён прилагательных (cool – tocool). 

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

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания.  

2.1.5.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We movedto a newhouselastyear.). 

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + tobe.  

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связки to be, to look, to seem, to feel 

(He looks/seems/feels happy.).  

Предложения cо сложным подлежащим – ComplexSubject. 

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

the road. I want to have my hair cut.). 

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.  

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 и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  

Предложения с I wish…  

Конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smthи to stop to 

do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция usedto + инфинитив глагола.  

Конструкцииbe/get used to smth, be/get used to doing smth.  
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Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, атакжеконструкции I’d 

rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future ContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense) и наиболее 

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

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

длявыражениябудущегодействия.  

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

will, need).  

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

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

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения.  

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

Слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том 

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

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

последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге.  

2.1.5.7.3. Социокультурные знания и умения. 

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 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). 

2.1.5.7.4. Компенсаторные умения. 

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

условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при 

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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания основного 

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

информации. 
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2.1.5.8. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего 

общего образования. 

2.1.5.8.1. Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

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

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

2.1.5.8.2. Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

основных направлений воспитательной деятельности: 

2.1.5.8.3. В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, достижениям России и 

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

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

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

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на иностранном 

(английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
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убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению 

с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

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

использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого иностранного (английского) 

языка.  

2.1.5.8.4. 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, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, в том 

числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты. 

2.1.5.8.5. В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

2.1.5.8.5.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения 

языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

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

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

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

последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2.1.5.8.5.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

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

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

социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

2.1.5.8.5.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на иностранном 

(английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  
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использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

2.1.5.8.5.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (английском) языке, 

аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

2.1.5.8.5.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2.1.5.8.5.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном (английском) языке 

выполняемой коммуникативной задаче;  

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

2.1.5.8.5.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 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. 

2.1.5.8.6. Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

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

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности 

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 
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2.1.5.8.7. Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 10 класса 

обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог-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 излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут);  

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов);  

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и 

событий;  

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

представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

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

стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

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

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 

до 150 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, 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;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, 

вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; пунктуационно 
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правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера;  

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

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

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

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

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

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

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

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

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

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного 

(bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой 

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

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

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-

looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (torun – a run);  

имён существительных от прилагательных (richpeople – therich);  

глаголов от имён существительных (a hand – tohand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – 

exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения 

целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

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

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + tobe;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 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; 

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

глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsmth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smthи to stop to 

do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция usedto + инфинитив глагола; 

конструкцииbe/get used to smth, be/get used to doing smth;  

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

rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future ContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, PresentPerfectPassive);  

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

длявыражениябудущегодействия;  

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

will, need);  

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

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

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение);  

слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том 

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

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

последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

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

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания 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, система 

образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении;  
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владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств:  

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

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

догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной̆ форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на английском языке и применением информационно-

коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

сети Интернет.  

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

обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения 

без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 600–800 

слов);  

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

них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

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

стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

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

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 180 

слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 

до 180 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, 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;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

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

правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

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

словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

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

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

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

именаприлагательныеприпомощипрефиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- исуффиксов -

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

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

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

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой существительного 

(bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с основой 

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

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

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-

looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (torun – a run);  

имён существительных от прилагательных (richpeople – therich);  

глаголов от имён существительных (a hand – tohand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing (excited – 

exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения 

целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

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

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + tobe;  

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

предложения cо сложным подлежащим – ComplexSubject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, what, why, 

how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами who, 

which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, 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 и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложенияс I wish;  

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smthи to stop to 

do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция usedto + инфинитив глагола; 

конструкцииbe/get used to smth, be/get used to doing smth;  

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

rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его согласование со 

сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future ContinuousTense, 

Present/PastPerfectTense, PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-PastTense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, PresentPerfectPassive);  

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

длявыражениябудущегодействия;  

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

will, need);  

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

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

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – происхождение);  
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слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в том 

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

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

последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

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

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания 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, система 

образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

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

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 в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

сети Интернет. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№

п/

п 

Наименованиеразделов

итемпрограммы 

Количествочасов Электронные

(цифровые)о

бразовательн

ые-ресурсы 

Всего Контр

ольны

еработ

ы 

 

 

1 

Повседневная жизнь
 семьи.Межличностныеотно
шениявсемье,сдрузьямиизнакомыми.Конфл
иктныеситуации,ихпредупреждениеиразре
шение. 

 

 

8 

 Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

262455fd 

2 Внешностьихарактеристикачеловека,литера

турногоперсонажа 

4  Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

26 
2455fd 
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3 

Здоровый образ жизни и забота

 оздоровье:режимтрудаиотдыха,

спорт,сбалансированноепитание,посещение 
Врача.Отказотвредныхпривычек 

 

10 

 

1 

Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

262455fd 

 

 

4 

Школьное образование,
 школьнаяжизнь,школьные
праздники.Перепискасзарубежнымисверстн
иками.Взаимоотношениявшколе.Проблемы
ирешения.Праваиобязанностистаршеклассн
ика 

 

 

7 

 Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

262455fd 

 

5 

Современныймирпрофессий.Проблемывыб

орапрофессии.РольиностранногоЯзыкавпла

нахнабудущее 

 

9 

 

1 

Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

2624 
6 Молодежьвсовременномобществе.Досугмо

лодежи:чтение,кино,театр,музыка,музеи,Ин

тернет,компьютерныеигры.Любовьидружба 

13 1 Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo

.ru/142c7e77 

 

7 

Покупки: одежда,
 обувь,продуктыпитания
.Карманныеденьги.Молодежнаямода 

 

5 

 Библиотека 

ЦОКhttps:// 

m.edsoo 
.ru/142 

8 Туризм.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссии

изарубежнымстранам 

7 1 Библиотека 

ЦОКhttps:// 

m.edsoo 
.ru/142c7e77 

 

9 

Проблемыэкологии.Защитаокружающейсре

ды.Стихийные

 бедстви

я. 

Условияпроживаниявгородскойисельс

койМестности 

 

16 

 

1 

Библиотека 

ЦОКhttps:// 

m.edsoo 

.ru/142c7e77 

 

10 

Техническийпрогресс:перспективыипослед
ствия. Современные
 средствасвязи(мобильныетеле
фоны,смартфоны,планшеты,компьютеры) 

 

9 

 Библиотека 

ЦОКhttps:// 

m.edsoo 

.ru/142c7e77 

 

 

 

11 

Родная страна  и 
 страна/страныизучаемогоязыка:
географическоеположение,столица,крупны
е города,   
 регионы;системаобразования,д
остопримечательности,культурные 
 особенности
 (национальныеипопулярные
     
 праздники,знаменательныедат
ы,традиции,обычаи);страницыИстории 

 

 

 

8 

 Библиотека 

ЦОКhttps:// 

m.edsoo 

.ru/142c7e77 

 

 

12 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/ст

ранизучаемогоязыка,ихвкладвнаукуимиров

уюкультуру:государственныедеятели,учены

е,писатели,поэты,художники,композиторы,

путешественники,спортсмены,актеры ит.д. 

 

 

6 

 Библиотека 

ЦОКhttps://m.e

dsoo .ru/142c 7 

e77 
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10 класс 

 

№

п/

п 

 

Наименованиеразделовитемпрограммы 

Количествочасов Электронны

е(цифровые)

образовател

ь-

ныересурсы 

 

Всего 

Контрол

ьныераб

оты 

 

1 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныео

тношениявсемье,сдрузьямиизнакомыми.Кон

фликтныеситуации,ихпредупреждениеиразр

ешение 

 

17 

 

1 

БиблиотекаЦО

Кhttps://m.edso

o.ru 

/142c7e77 

 

2 

Внешность и характеристика

 человека,литературногоперсон

ажа 

 

4 

 БиблиотекаЦО

Кhttps://m.edso

o.ru 
/142c7e77 

 

3 

Здоровыйобразжизниизаботаоздоровье:режи

м труда и отдыха, спорт, 

сбалансированноепитание,посещениеврача.

Отказотвредныхпривычек 

 

8 

 

1 

БиблиотекаЦО

Кhttps://m.edso

o.ru 

/142c7e77 

 

 

4 

Школьноеобразование,школьнаяжизнь.Пере

пискасзарубежнымисверстниками.Взаимоот

ношениявшколе.Проблемыирешения. 

Подготовка к выпускным 

экзаменам.Выборпрофессии.Альтернативыв

продолженииобразования 

 

 

10 

 

 

1 

 

БиблиотекаЦО

Кhttps://m.edso

o.ru 

/142c7e77 

 

5 

Местоиностранногоязыкавповседневнойжиз

ниипрофессиональнойдеятельностивсоврем

енноммире 

 

6 

 БиблиотекаЦО

Кhttps://m.edso

o.ru 
/142c7e7 

 

6 

Молодежьвсовременномобществе.Ценностн

ыеориентиры.Участиемолодеживжизни 

общества. Досугмолодежи: увлечения 

иинтересы.Любовьидружба 

 

6 

 БиблиотекаЦО

Кhttps://m.edso

o.ru 

/142c7e77 

 

7 

Роль спорта в современной жизни: виды 

спорта,экстремальный спорт,

 спортивныесоревнован

ия,Олимпийскиеигры 

 

5 

 БиблиотекаЦО

Кhttps:// 

m .edsoo .ru/142 

c7e77 

 

8 

 

Туризм.Видыотдыха.Экотуризм.Путешестви

япоРоссииизарубежным странам 

 

8 

 

1 

БиблиотекаЦО

Кhttps:// 

m .edsoo .ru/142 

c7e77 

 

9 

Вселеннаяичеловек.Природа.Проблемыэкол

огии.Защитаокружающейсреды.Проживание

вгородской/сельскойместности 

 

18 

 

1 

БиблиотекаЦО

Кhttps:// 

m .edsoo .ru/142 

c7e7 

10 Техническийпрогресс:перспективыипоследс

твия. Современные

 средстваинформациииком

муникации(пресса, 

5  БиблиотекаЦО

Кhttps:// 
m.edsoo .ru/142 c 

 телевидение,Интернет,социальныесетиит.д.)

.Интернет-безопасность 

  7e77 
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11 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязы

ка:географическоеположение,столица,крупн

ые города, регионы; система 

образования,достопримечательности,

 культурны

еособенности(национальныеипопулярныепр

аздники,знаменательныедаты,традиции,обы

чаи);страницыистории 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

БиблиотекаЦО

Кhttps:// 

m .edsoo .ru/142 

c7e7 

 

 

12 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/ст

ранизучаемогоязыка,ихвкладвнаукуимирову

юкультуру:государственныедеятели,ученые,

писатели,поэты,художники,композиторы,пу

тешественники,спортсмены,актерыит.д. 

 

 

7 

 

 

1 

 

БиблиотекаЦО

Кhttps:// 

m .edsoo .ru/142 

c7e77 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 
102 7  

 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый уровень).  

 

Предметная область «Математика и информатика» 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета«Алгебра и начала математического анализа» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе требований к результатам освоенияФОПСОО, 

представленныхв ФГОССОО,атакже федеральной рабочей программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«АЛГЕБРАИНАЧАЛАМАТЕМАТИЧЕСКОГОАНАЛИЗА» 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечивает инструментальнуюбазу 

для изучения всех естественно-научных курсов, формирует логическое и абстрактноемышление 

обучающихся на уровне, необходимом для освоения учебных курсов 

информатики,обществознания,истории,словесности.Врамкахучебногокурса«Алгебраиначаламатема

тическогоанализа» обучающиеся овладевают универсальным 

языкомсовременнойнауки,котораяформулируетсвоидостижениявматематическойформе. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу дляуспешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденцийэкономики и 

общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых 

икомпьютерныхтехнологиях,уверенноиспользоватьихвповседневнойжизни.Овладениеабстрактными

илогическистрогимиматематическимиконструкциямиразвиваетумениенаходить закономерности, 

обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение 

иконкретизацию,абстрагированиеианалогию,формируеткреативноеикритическоемышление. В ходе 

изучения алгебры и начал математического анализа на уровне 

среднегообщегообразованияобучающиесяполучаютновыйопытрешенияприкладныхзадач,самостоят

ельного построения математических моделей реальных ситуаций и интерпретацииполученных 

решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в 

природе,наукеивискусстве,свыдающимисяматематическимиоткрытиямииихавторами. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает 

значительнымвоспитательнымпотенциалом,которыйреализуетсякакчерезучебныйматериал,способст

вующий формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебнойдеятельности, 

требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной 

концентрациивниманияиответственности за полученныйрезультат. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА И

 НАЧАЛАМАТЕМАТИЧЕСКОГОАНАЛИЗА» 

Цельосвоенияпрограммыучебногокурсанабазовомуровнеобучения–

общеобразовательноеиобщекультурноеразвитиеобучающихсячерезобеспечениевозможностиприобр
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етенияииспользованиясистематическихзнанийидействий,возможностиуспешного 

продолженияобразования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА« АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 10–11 классах основного среднего образования на базовом уровне 

вучебном плане отводится 170 часов, рассчитанных на 34 учебных недели на каждый 

годобучения.В10классе–68часов(2часавнеделю),в11классе–102часа(3часавнеделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА И

 НАЧАЛАМАТЕМАТИЧЕСКОГОАНАЛИЗА» 

10КЛАСС 

Числаивычисления. 

Рациональныечисла.Обыкновенныеидесятичныедроби,проценты,бесконечныепериодические дроби. 

Арифметические операции с рациональными числами, преобразованиячисловых выражений. 

Применение дробей и процентов для решения прикладных задач изразличныхотраслей знаний 

иреальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции 

сдействительнымичислами.Приближённыевычисления,правилаокругления,прикидкаиоценкарезульт

ата вычислений. 

Степеньсцелымпоказателем.Стандартнаяформазаписидействительногочисла.Использование 

подходящей формы записи действительных чисел для решения 

практическихзадачипредставленияданных. 

Арифметическийкореньнатуральнойстепени.Действиясарифметическимикорняминатуральнойстепе

ни. 

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

числовогоаргумента. 

Уравненияинеравенства. 

Тождестваитождественныепреобразования. 

Преобразованиетригонометрическихвыражений.Основныетригонометрическиеформулы.Уравнение,ко

реньуравнения.Неравенство,решениенеравенства.Методинтервалов. 

Решениецелыхидробно-

рациональныхуравненийинеравенств.Решениеиррациональныхуравнен

ийинеравенств. 

Решениетригонометрическихуравнений. 

Применениеуравненийинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачизразличныхобластейнаукии

реальной жизни. 

Функциииграфики. 

Функция,способызаданияфункции.Графикфункции.Взаимнообратныефункции. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции.

 Промежуткизнакопостоянства.Чётныеинечётныефункции. 

Степеннаяфункцияснатуральнымицелымпоказателем.Еёсвойстваиграфик.Свойстваиграфиккорняn-ой 

степени. 

Тригонометрическаяокружность,определениетригонометрическихфункцийчисловогоаргумента. 

Началаматематическогоанализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей.

 Монотонныепоследовательности. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Бесконечноубывающаягеометрическаяпрогрессия. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула 

сложныхпроцентов.Использованиепрогрессиидлярешенияреальныхзадачприкладногохарактера. 

Множестваилогика. 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение теоретико-

множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

издругихучебных предметов. 

Определение,теорема,следствие,доказательство. 

11КЛАСС 
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Числаивычисления. 

Натуральныеицелыечисла.Признакиделимостицелыхчисел.Степеньсра

циональнымпоказателем.Свойствастепени. 

Логарифмчисла.Десятичныеинатуральныелогарифмы.Уравнения

инеравенства. 

Преобразованиевыражений,содержащихлогарифмы. 

Преобразованиевыражений,содержащихстепенисрациональнымпоказателем.Примерытриго

нометрических неравенств. 

Показательные уравнения и 

неравенства.Логарифмическиеуравненияинеравенства. 

Системылинейныхуравнений.Решениеприкладныхзадачспомощьюсистемылинейныхуравнений. 

Системыисовокупностирациональныхуравненийинеравенств. 

Применениеуравнений,системинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачизразличныхобластей 

наукииреальной жизни. 

Функциииграфики. 

Функция.Периодическиефункции.Промежуткимонотонностифункции.Максимумыиминимумыфункци

и.Наибольшееинаименьшеезначениефункциинапромежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и 

графики.Показательнаяилогарифмическаяфункции,ихсвойстваиграфики. 

Использованиеграфиковфункцийдлярешенияуравненийилинейныхсистем. 

Использованиеграфиковфункцийдляисследованияпроцессовизависимостей,которыевозникаютприреш

ениизадачиздругихучебныхпредметовиреальнойжизни. 

Началаматематическогоанализа. 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения 

неравенств.Производнаяфункции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной. 

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной

 суммы,произведенияичастногофункций. 

Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонностьиэкстремумы.Нахождениенаибо

льшегоинаименьшегозначения функциинаотрезке. 

Применениепроизводнойдлянахождениянаилучшегорешениявприкладныхзадачах,дляопределенияско

ростипроцесса,заданногоформулойилиграфиком. 

Первообразная.Таблицапервообразных. 

Интеграл,егогеометрическийифизическийсмысл.ВычислениеинтегралапоформулеНьютона–Лейбница. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

10КЛАСС 

Планируемыепредметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыучебногокурса«Алгебра

иначаламатематическогоанализа»науровнесреднегообщегообразования. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и 

началаматематическогоанализа». 

Кконцу10классаобучающийсянаучится: 

Числаивычисления: 

оперироватьпонятиями:рациональноеидействительноечисло,обыкновеннаяидесятичнаядробь,процент

ы; 

выполнять арифметические операции с рациональными и действительными 

числами;выполнятьприближённыевычисления,используяправилаокругления,делатьприкидкуиоце

нкурезультата вычислений; 

оперироватьпонятиями:степеньсцелымпоказателем,стандартнаяформазаписидействительного числа, 

корень натуральной степени, использовать подходящую форму 

записидействительныхчиселдлярешенияпрактическихзадачипредставленияданных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать 

записьпроизвольногоугла черезобратные тригонометрическиефункции. 

Уравненияинеравенства: 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

оперироватьпонятиями:тождество,уравнение,неравенство,целое,рациональное,иррациональноеурав

нение,неравенство,тригонометрическоеуравнение; 

выполнятьпреобразованиятригонометрическихвыраженийирешатьтригонометрическиеуравнения; 

выполнятьпреобразованияцелых,рациональныхииррациональныхвыраженийирешатьосновныетипы

целых,рациональныхииррациональныхуравненийинеравенств; 

применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из 

различныхобластейнаукииреальной жизни; 

моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения,уравнения,неравенства по 

условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппаратаалгебры. 

Функциииграфики: 

оперироватьпонятиями:функция,способызаданияфункции,областьопределенияимножествозначений

функции,графикфункции,взаимнообратныефункции; 

оперироватьпонятиями:чётностьинечётностьфункции,нулифункции,промежуткизнакопостоянства; 

использоватьграфикифункцийдлярешенияуравнений; 

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции 

сцелымпоказателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решениизадач из 

других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимостимеждувеличинами. 

Началаматематическогоанализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии;оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая

 прогрессия, суммабесконечноубывающей геометрическойпрогрессии; 

задаватьпоследовательностиразличнымиспособами; 

использоватьсвойствапоследовательностейипрогрессийдлярешенияреальныхзадачприкладногохаракте

ра. 

Множестваилогика: 

оперироватьпонятиями:множество,операциинадмножествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений,прирешении задач издругихучебных предметов; 

оперироватьпонятиями:определение,теорема,следствие,доказательство. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и

 началаматематическогоанализа». 

Кконцу11классаобучающийсянаучится: 

Числаивычисления: 

оперироватьпонятиями:натуральное,целоечисло,использоватьпризнакиделимостицелыхчисел,разложе

ние числанапростыемножителидлярешения задач; 

оперироватьпонятием:степеньсрациональнымпоказателем; 

оперироватьпонятиями:логарифмчисла,десятичныеинатуральныелогарифмы.Уравненияине

равенства: 

применятьсвойствастепенидляпреобразованиявыражений,оперироватьпонятиями:показательное 

уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений инеравенств; 

выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихлогарифмы,оперироватьпонятиями:логарифмичес

коеуравнениеинеравенство,решатьосновныетипылогарифмическихуравненийинеравенств; 

находитьрешенияпростейшихтригонометрическихнеравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать 

системулинейныхуравнений длярешенияпрактическихзадач; 

находитьрешенияпростейшихсистемисовокупностейрациональныхуравненийинеравенств; 

моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения,уравнения,неравенстваисист

емыпоусловиюзадачи,исследоватьпостроенныемоделисиспользованиемаппаратаалгебры. 

Функциииграфики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, 

точкиэкстремумафункции,наибольшееинаименьшеезначенияфункциинапромежутке,использоватьих

дляисследованияфункции,заданнойграфиком; 

оперироватьпонятиями:графикипоказательной,логарифмическойитригонометрическихфункций, 
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изображать их на координатной плоскости и использовать для решения уравнений инеравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений и использовать их 

длярешениясистемылинейныхуравнений; 

использоватьграфикифункцийдляисследованияпроцессовизависимостейиздругихучебныхдисципли

н. 

Началаматематическогоанализа: 

оперироватьпонятиями:непрерывнаяфункция,производнаяфункции,использоватьгеометрическийиф

изическийсмыслпроизводнойдлярешениязадач; 

находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения,частногофункций; 

использоватьпроизводнуюдляисследованияфункциинамонотонностьиэкстремумы,применятьрезульт

атыисследованиякпостроениюграфиков; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числесоциально-экономических,задачах; 

оперировать понятиями: первообразная и интеграл, понимать геометрический и 

физическийсмыслинтеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл по формуле Ньютона–

Лейбница; 

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

характера,средствамиматематическогоанализа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 
№ Наименование Количествочасов Электронные 
п/ разделовитем Всег Контрольны Практически (цифровые) 

п программы о еработы еработы образовательн

ыересурсы 

1 Множестварац

иональных 

идействительн

ыхчисел. 

Рациональны

еуравнения 

инеравенств

а 

14 1  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/

1568aba3 

2 Функциииграфики
. 
Степеньсцелы

мпоказателем 

6   БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/1568a

ba3 

3 Арифметически

йкорень n–

ойстепени. 

Иррациональн

ыеуравнения 

инеравенства 

18 1  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/

1568aba3 

4 Формулытригоном

етрии. 

Тригонометричес

киеуравнения 

22 1  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/

1568aba3 

5 Последовательнос
ти 
ипрогрессии 

5   БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/1568ab
a 
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6 Повторение,о

бобщение,сис

тематизация 
знаний 

3 1  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/

1568aba3 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

ПОПРОГРА

ММЕ 

68 4 0  

11 КЛАСС 

№

п/

п 

Наименован

ие разделов и 

темпрограмм

ы 

Количествочасов Электронные(ц

ифровые)образ

овательныерес

урсы 

Всег
о 

Контрольны

еработы 

Практическ

иеработы 

1 Степень 

срациональн

ымпоказател

ем.Показател

ьнаяфункция. 

Показательн

ыеуравнения 

инеравенства 

12 1  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru

/f11c4af 

2 Логарифмическ

аяфункция. 

Логарифмическ

иеуравнения 

инеравенства 

12   Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/f

11c4afd 

3 Тригонометрическ
иефункции и 
ихграфики. 

9 1  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru

/f11c4a 

 Тригонометрически
е 
неравенства 

    

4 Производна

я.Применен

ие 
производной 

24 1  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/f

11c4afd 

5 Интегралиего 
применения 

9   БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4af 

6 Системыуравнений 12 1  БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4af
d 

7 Натуральныеи 
целыечисла 

6   БиблиотекаЦОК 
https://m.edsoo.ru/f11c4af
d 

8 Повторение,о

бобщение,сис

тематизация 
знаний 

18 2  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/f

11c4afd 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

ПОПРОГРА

ММЕ 

102 6 0  

 

ГЕОМЕТРИЯ (базовый 

уровень)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» на уровне среднего общего 

образованиясоставлена на основе требований к результатам освоения ФОП СОО, представленных в 

ФГОССОО,атакже федеральной рабочей программывоспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Логическоемышление,формируемоеприизученииобучающимисяпонятийныхосновгеометрии и 

построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрическихзадач, умение 

выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решениизадачестественно-

научногоцикла,вчастностиизкурсафизики. 

Ориентация человека в пространстве – условие его социального бытия, форма 

отраженияокружающегомира,условиеуспешногопознанияиактивногопреобразованиядействительнос

ти.Оперированиепространственнымиобразамиобъединяетразныевидыучебнойитрудовойдеятельност

и,являетсяоднимизпрофессиональноважныхкачеств,поэтому актуальна задача формирования у 

обучающихся пространственного мышления какразновидностиобразногомышления–

существенногокомпонентавподготовкекпрактическойдеятельностипомногимнаправлениям. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

Цельосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия»набазовомуровнеобучения–

общеобразовательноеиобщекультурноеразвитиеобучающихсячерезобеспечениевозможностиприобр

етенияииспользованиясистематическихгеометрическихзнанийидействий,специфичныхгеометрии,во

зможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымсприкладнымиспольз

ованиемгеометрии. 

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне в 10–

11классахявляются: 

формированиепредставленияогеометриикакчастимировойкультурыиосознаниееёвзаимосвязисокруж

ающим миром; 

формированиепредставленияомногогранникахителахвращениякаковажнейшихматематических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающегомира; 

формированиеуменияраспознаватьначертежах,моделяхивреальноммиремногогранникиителавращен

ия; 

овладениеметодамирешениязадачнапостроениянаизображенияхпространственныхфигур; 

формированиеуменияоперироватьосновнымипонятиямиомногогранникахителахвращенияиихосновн

ыми свойствами; 

овладение алгоритмам и решения основных типовзадач,формированиеуменияпроводитьнесложные 

доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач 

спрактическимсодержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 

распознаватьпроявлениягеометрическихпонятий,объектовизакономерностейвреальныхжизненныхси

туацияхиприизучениидругихучебныхпредметов,проявлениязависимостейизакономерностей, 

формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели,применять освоенный 

геометрический аппарат для решения практико-ориентированных 

задач,интерпретироватьиоценивать полученныерезультаты. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение геометрии в 10–11 классах основного среднего образования на базовом уровне 

вучебномпланеотводится102часа,рассчитанныхна34учебныхнеделинакаждыйгодобучения.В10класс

е–68часов(2часавнеделю),в11классе–34часа(1часвнеделю). 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОМЕТРИЯ» 

10 КЛАСС 

Прямыеиплоскостивпространстве. 

Основные понятия стереометрии. 

Точка,прямая,плоскость,пространство.Понятиеобаксиоматическомпостроениистереометрии:аксиом

ыстереометриииследствияизних. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые.Параллельностьпрямыхиплоскостейвпространстве:параллельные прямые в пространстве, 
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параллельность трёх прямых, параллельность прямой 

иплоскости.Углыссонаправленнымисторонами,уголмеждупрямымивпространстве.Параллельностьп

лоскостей:параллельныеплоскости,свойствапараллельныхплоскостей.Простейшиепространственные

фигурынаплоскости:тетраэдр,куб,параллелепипед,построениесечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, 

прямыепараллельныеиперпендикулярныекплоскости,признакперпендикулярностипрямойиплоскост

и, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол междупрямой и 

плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр инаклонные: 

расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекцияфигуры на 

плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности 

двухплоскостей.Теоремаотрёх перпендикулярах. 

Многогранники. 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и 

невыпуклыемногогранники,развёрткамногогранника.Призма:n-

угольнаяпризма,гранииоснованияпризмы, прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность 

призмы. Параллелепипед,прямоугольныйпараллелепипедиегосвойства.Пирамида:n-

угольнаяпирамида,гранииоснованиепирамиды,боковаяиполнаяповерхностьпирамиды,правильнаяиу

сечённаяпирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие 

правильногомногогранника, правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная 

пирамидаиправильныйтетраэдр,куб.Представлениеоправильныхмногогранниках:октаэдр,додекаэдр

иикосаэдр.Сеченияпризмыипирамиды. 

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

Элементысимметриивпирамидах,параллелепипедах,правильныхмногогранниках. 

Вычислениеэлементовмногогранников:рёбра,диагонали,углы.Площадьбоковойповерхностииполной

поверхностипрямойпризмы,площадьоснований,теоремаобоковой 

поверхностипрямойпризмы.Площадьбоковойповерхностииповерхностиправильнойпирамиды, 

теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды,призмы. 

Подобныетелавпространстве.Соотношениямеждуплощадямиповерхностей,объёмамиподобныхтел. 

11 КЛАСС 

Телавращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрическойповерхности,осьцилиндрической 

поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и 

ось,площадьбоковойиполнойповерхности. 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина 

коническойповерхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось, площадь боковой и 

полнойповерхности.Усечённыйконус:образующиеивысота,основанияибоковаяповерхность. 

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное 

расположениесферыиплоскости,касательнаяплоскостьксфере,площадьсферы. 

Изображениетелвращениянаплоскости.Развёрткацилиндраиконуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы, 

сфера,вписаннаявмногогранник,илитело вращения. 

Понятиеобобъёме.Основныесвойстваобъёмовтел.Теоремаобобъёмепрямоугольногопараллелепипеда и 

следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и площадь 

сферы.Подобныетелавпространстве.Соотношениямеждуплощадямиповерхностей,объёмамиподобныхт

ел. 

Сеченияцилиндра(параллельноиперпендикулярнооси),сеченияконуса(параллельноеоснованиюипроход

ящеечерезвершину),сеченияшара. 

Векторыикоординатывпространстве. 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение векторана число. 

Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда.Решениезадач,связанныхсприменениемправилдействийсвекторами.Прямоугольная

система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах.Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямымииплоскостями.Координатно-векторныйметодприрешениигеометрическихзадач. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОМЕТРИЯ»НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы учебногокурса 

«Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированына 

достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного 

решениязадачвреальнойжизниисозданиеусловий дляихобщекультурного развития. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 10 

классаобучающийсянаучится: 

оперироватьпонятиями:точка,прямая,плоскость; 

применятьаксиомыстереометриииследствияизнихприрешениигеометрическихзадач;оперировать 

понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей;классифицироватьвзаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве; 

оперироватьпонятиями:двугранныйугол,гранидвугранногоугла,ребродвугранногоугла,линейныйуголд

вугранногоугла, градуснаямерадвугранногоугла; 

оперироватьпонятиями:многогранник,выпуклыйиневыпуклыймногогранник,элементымногогранника,

правильныймногогранник; 

распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма,

 прямоугольныйпараллелепипед,куб); 

классифицироватьмногогранники,выбираяоснованиядляклассификации(выпуклыеиневыпуклыемно

гогранники,правильныемногогранники,прямыеинаклонныепризмы,параллелепипеды); 

оперироватьпонятиями:секущаяплоскость,сечениемногогранников;объяснятьп

ринципыпостроениясечений,используяметодследов; 

строитьсечениямногогранниковметодомследов,выполнять(выносные)плоскиечертежиизрисунковпрос

тыхобъёмныхфигур:видсверху,сбоку,снизу; 

решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгоритмам,применяя известные 

аналитические методы при решении стандартных математических задачна вычисление расстояний 

между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости,междускрещивающимисяпрямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцамилиалгоритмам,применяя 

известные аналитические методы при решении стандартных математических задачна вычисление 

углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, 

междуплоскостями,двугранныхуглов; 

вычислятьобъёмыиплощадиповерхностеймногогранников(призма,пирамида)сприменением формул, 

вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмамиподобныхмногогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, 

центр,осьиплоскостьсимметриифигуры; 

извлекать,преобразовыватьиинтерпретироватьинформациюопространственныхгеометрическихфигу

рах,представленнуюначертежахирисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающихнесколькошаговрешения,еслиусловияприменениязаданы вявнойформе; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

прирешениистереометрическихзадач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознаватьпроявлениезаконов геометриивискусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применятьизученные 

понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы,моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели сиспользованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать 

практическиезадачи,связанныеснахождениемгеометрическихвеличин. 

Предметныерезультаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11 

классаобучающийсянаучится: 

Оперировать понятиями: цилиндрическаяповерхность,образующиецилиндрическойповерхности, 

цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, 

конус,сферическаяповерхность; 
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распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и 

шар);объяснять способы получения тел вращения;классифицировать 

взаимное расположение сферыиплоскости; 

оперировать понятиями: шаровой сегмент,основаниесегмента,высотасегмента,шаровойслой,основание 

шаровогослоя,высоташарового слоя,шаровой сектор; 

вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с применениемформул; 

оперироватьпонятиями:многогранник,вписанныйвсферуиописанныйоколосферы,сфера,вписаннаявмно

гогранникилитело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных 

тел;изображатьизучаемыефигурыотрукиисприменениемпростыхчертёжныхинструментов; 

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

сверху,сбоку,снизу,строитьсечениятел вращения; 

извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюопространственныхгеометрическихфигу

рах,представленнуюначертежахирисунках; 

оперироватьпонятиемвекторвпространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на 

число,объяснять,какимисвойствамиони обладают; 

применятьправилопараллелепипеда; 

оперироватьпонятиями:декартовыкоординатывпространстве,вектор,модульвектора,равенствовектор

ов,координатывектора,уголмеждувекторами,скалярноепроизведениевекторов,коллинеарныеикомпла

нарныевекторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярноепроизведение,раскладыватьвекторподвумнеколлинеарнымвекторам; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающихнесколькошаговрешения,еслиусловияприменениязаданы вявнойформе; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного 

метода;решатьзадачинадоказательствоматематическихотношенийинахождениегеометрическихвеличи

нпообразцамилиалгоритмам,применяяизвестныеметодыприрешениистандартныхматематическихзадач

; 

применятьпростейшиепрограммныесредстваиэлектронно-

коммуникационныесистемыприрешениистереометрическихзадач; 

приводитьпримерыматематическихзакономерностейвприродеижизни,распознаватьпроявлениезаконов 

геометриивискусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применятьизученные 

понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы,моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели сиспользованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать 

практическиезадачи,связанныеснахождениемгеометрическихвеличин. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ10КЛАСС 

  Количествочасов Электронные 

   
№ 

п/п 

Наименованиеразделовитем 

программы 
Вс

его 

Контр

ольны

еработ

ы 

Практ

ически

еработ

ы 

(цифровые) 

образовательн

ыересурсы 

 

1 

 

Введениевстереометрию 

 

10 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/ 1c209e37 
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2 

Прямые и плоскости в 

пространстве.Параллельностьпрямых

иплоскостей 

 

12 

 

1 

 Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/ 1c209e37 

 

3 

Перпендикулярностьпрямыхиплоско

стей 

 

12 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/ 1c209e37 

 

4 

 

Углымеждупрямымииплоскостями 

 

10 

 

1 

 Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/ 1c209e37 

5 Многогранники 11 1  БиблиотекаЦОК 

     https://m.edsoo.r

u/ 1c209e37 

 

6 

 

Объёмымногогранников 

 

9 

 

1 

 Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/ 1c209e37 

 

7 

Повторение:сечения,расстояния

иуглы 

 

4 

 

1 

 Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed

soo.ru/ 1c209e37 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОПРОГРАММЕ 

68 5 0  

 

11КЛАСС 

  Количествочасов Электронные 

   
№ 

п/п 

Наименованиеразделовитем 

программы 
 

Всег

о 

Контро

льныер

аботы 

Практ

ически

еработ

ы 

(цифровые) 

образовательн

ыересурсы 

 

1 

 

Телавращения 

 

12 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo

.ru/1c209e37 

 

2 

 

Объёмытел 

 

5 

 

1 

 Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo

.ru/1c209e37 

 

3 

 

Векторыикоординатывпространстве 

 

10 

 

1 

 Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo

.ru/1c209e37 

 

4 

 

Повторение,системат

изациязнаний 

 

обобщение, 

 

7 

 

1 

 Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo

.ru/1c209e37 

 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОПРОГРАММЕ 

 

34 

 

3 

 

0 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo

.ru/1c209e37 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (базовыйуровень) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Вероятностьистатистика»науровнесреднегообщего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП 

СОО,представленныхвФГОССОО,атакжефедеральнойрабочейпрограммывоспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА» 

Учебный курс предназначен для формирования у обучающихся статистической культуры 

ипониманияролитеориивероятностейкакматематическогоинструментадляизученияслучайныхсобыти

й,величинипроцессов.Приизученииучебного 

курсаобогащаютсяпредставленияобучающихсяометодахисследованияизменчивогомира,развивается 

пониманиезначимостииобщностиматематическихметодовпознаниякакнеотъемлемойчастисовременн

огоестественно-научногомировоззрения. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и статистика»для 

уровня среднего общего образования на базовом уровне выделены следующие 

основныесодержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и 

законбольшихчисел». 

Важнуючастьучебногокурсазанимаетизучениегеометрическогоибиномиальногораспределений и 

знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальнымраспределениями. 

Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формированияпредставлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин, 

а такжеэталиниянеобходимакакбазадляизучениязаконабольшихчисел–

фундаментальногозакона,действующеговприродеиобществеиимеющегоматематическуюформализац

ию.Самзаконбольшихчиселпредлагаетсявознакомительнойформесминимальнымиспользованиеммат

ематическогоформализма. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют

 вниманиеобучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью 

непрерывных 

функций.Основноевниманиеуделяетсяпоказательномуинормальномураспределениям,приэтомпредп

олагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА» 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучениикурса на 

уровне основного общего образования, и на развитие представлений о случайныхвеличинах и 

взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты изокружающего мира. 

В результате у обучающихся должно сформироваться представление онаиболее употребительных и 

общих математических моделях, используемых для 

описанияантропометрическихидемографическихвеличин,погрешностейвразличногородаизмерениях

,длительностибезотказнойработытехническихустройств,характеристикмассовыхявленийипроцессов

вобществе. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

На изучение вероятности и статистики в 10–11 классах основного среднего образования набазовом 

уровне в учебном плане отводится 68 часов, рассчитанных на 34 учебных недели 

накаждыйгодобучения.В10классе–34часа(часвнеделю),в11классе–34часа(часвнеделю). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА» 

Содержаниеобученияв10классе. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, 

медиана,наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение 

числовыхнаборов. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 

(исходы).Вероятностьслучайногособытия.Близостьчастотыивероятностисобытий.Случайныеопытыс

равновозможнымиэлементарнымисобытиями.Вероятностисобытийвопытахсравновозможнымиэлем

ентарнымисобытиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. 

ДиаграммыЭйлера.Формуласложениявероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. 
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Формулаполнойвероятности.Независимыесобытия. 

Комбинаторноеправилоумножения.Перестановкиифакториал.Числосочетаний.ТреугольникПаскаля.

ФормулабиномаНьютона. 

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

Сериянезависимыхиспытанийдопервогоуспеха.СериянезависимыхиспытанийБернулли. 

Случайнаявеличина.Распределениевероятностей.Диаграммараспределения.Примерыраспределений,

втомчисле,геометрическоеибиномиальное. 

Содержаниеобученияв11классе. 

Числовыехарактеристикислучайныхвеличин:математическоеожидание,дисперсияистандартное 

отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе взадачах из повседневной 

жизни. Математическое ожидание бинарной случайной 

величины.Математическоеожиданиесуммыслучайныхвеличин.Математическоеожиданиеидисперсия

геометрическогоибиномиальногораспределений. 

Законбольшихчиселиегорольвнауке,природеиобществе.Выборочныйметодисследований. 

Примерынепрерывныхслучайныхвеличин.Понятиеоплотностираспределения.Задачи,приводящиекн

ормальномураспределению.Понятиеонормальномраспределении. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО

 ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятность и статистика» на 

базовомуровненауровнесреднегообщегообразованияориентированынадостижениеуровняматематиче

скойграмотности,необходимогодляуспешногорешениязадачипроблемвреальнойжизниисозданиеусл

овий дляихобщекультурногоразвития. 

10 КЛАСС 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика». Кконцу10 

классаобучающийся научится: 

читатьистроитьтаблицыидиаграммы; 

оперироватьпонятиями:среднееарифметическое,медиана,наибольшее,наименьшеезначение,размах 

массивачисловыхданных; 

оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, 

элементарноесобытие(элементарныйисход)случайногоопыта,находитьвероятностивопытахсравново

зможными случайными событиями, находить и сравнивать вероятности событий 

визученныхслучайныхэкспериментах; 

находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, 

событие,противоположноеданномусобытию,пользоватьсядиаграммамиЭйлераиформулойсложенияв

ероятностейприрешении задач; 

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить вероятности 

спомощьюправилаумножения, спомощьюдереваслучайногоопыта; 

применятькомбинаторноеправилоумноженияприрешениизадач; 

оперироватьпонятиями:испытание,независимыеиспытания,серияиспытаний,успехинеудача, 

находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого 

успеха,находитьвероятностисобытийвсериииспытанийБернулли; 

оперироватьпонятиями:случайнаявеличина,распределениевероятностей,диаграммараспределения. 

11 КЛАСС 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и статистика». Кконцу11 

классаобучающийся научится: 

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощьюдиаграмм; 

оперироватьпонятиемматематическогоожидания,приводитьпримеры,какприменяетсяматематическо

еожиданиеслучайнойвеличинынаходитьматематическоеожиданиеподанномураспределению; 

иметь представление о законе больших 

чисел;иметьпредставлениеонормальномраспределении. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА10К

ЛАСС 
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  Количествочасов Электронные 

   
№ 

п/п 

Наименованиеразделовитем 

программы 
 

Всег

о 

Контр

ольны

еработ

ы 

Практич

ескиераб

оты 

(цифровые) 

образовательн

ыересурсы 

 

1 

Представлениеданныхиописательн

аястатистика 

 

4 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/e0b7b0f1 

 

2 
Случайныеопытыислучайныесобыти

я,опыты с 

равновозможнымиэлементарнымиис

ходами 

 

3 

  

1 
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/e0b7b0f1 

 

3 

Операциинадсобытиями,сложениевер

оятностей 

 

3 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/e0b7b0f1 

 

4 
Условная вероятность, 

деревослучайного опыта, формула 

полнойвероятностиинезависимость

событий 

 

6 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/e0b7b0f1 

 

5 

 

Элементыкомбинаторики 

 

4 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/e0b7b0f1 

 

6 

 

Сериипоследовательныхиспытаний 

 

3 

  

1 
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/e0b7b0f1 

 

7 

 

Случайныевеличиныираспределения 

 

6 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/e0b7b0f1 

8 Обобщениеисистематизациязнаний 5 2   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОПРОГРАММЕ 

34 2 2  

 

11КЛАСС 

  Количествочасов Электронные 

   
№ 

п/п 

Наименованиеразделовитем 

программы 
 

Всег

о 

Контр

ольны

еработ

ы 

Практи

ческиер

аботы 

(цифровые) 

образовательн

ыересурсы 

 

1 

 

Математическоеожиданиеслучайн

ойвеличины 

 

4 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.

ru/5fbc5dc1 

 

2 

 

Дисперсияистандартноеотклонен

иеслучайнойвеличины 

 

4 

  

1 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.

ru/5fbc5dc1 

 Законбольшихчисел 3  1 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/e0b7b0f1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
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     https://m.edsoo.ru/5f

bc5dc1 

 

4 

 

Непрерывныеслучайныевеличины(ра

спределения) 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.

ru/5fbc5dc1 

 

5 

 

Нормальноераспределения 

 

2 

  

1 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.

ru/5fbc5dc1 

6 
Повторение,обобщение

исистематизациязнаний 

19 2   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОПРОГРАММЕ 

34 2 3  

 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень).  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена на основе требованийкрезультатамосвоения ФОПСОО,представленныхв 

ФГОССОО,атакже федеральнойрабочейпрограммывоспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представление оцелях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебногопредмета«Информатика»набазовомуровне,устанавливаетобязательноепредметноесодержан

ие,предусматриваетегоструктурированиепоразделамитемам,определяетраспределениеегопоклассам(

годамизучения). 

Программапоинформатикеопределяетколичественныеикачественныехарактеристикиучебного 

материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного 

наполненияразноговидаконтроля(промежуточнойаттестацииобучающихся,всероссийскихпроверочн

ыхработ,государственнойитоговойаттестации).Программапоинформатикеявляется основой для 

составления авторских учебных программ и учебников, поурочногопланированиякурсаучителем. 

Информатиканауровнесреднегообщегообразованииотражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

ивозможностиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличныхсистемах; 

основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнологии,управлениеисо

циальнуюсферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим 

этапомнепрерывнойподготовкиобучающихсявобластиинформатикииинформационно-

коммуникационныхтехнологий,онопираетсянасодержаниекурсаинформатикиуровняосновногообщег

ообразованияиопытпостоянногопримененияинформационно-коммуникационных технологий, даёт 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщениеэтогоопыта. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

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

уровнясреднегообщегообразования–

обеспечениедальнейшегоразвитияинформационныхкомпетенцийвыпускника,егоготовностикжизнив

условияхразвивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с 

этимизучениеинформатикив10–11 классахдолжнообеспечить: 

сформированностьпредставленийоролиинформатики,информационныхикоммуникационныхтехноло

гий всовременномобществе; 

сформированностьосновлогическогоиалгоритмическогомышления; 

https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
https://m.edsoo.ru/5fbc5dc1
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сформированность умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видетьих связь 

с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой 

ценностей,проверятьнадостоверностьиобобщатьинформацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человекавобществе,пониманиесоциального,экономического,политического,культурного,юридическ

ого, природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстовинформационныхтехнологий; 

принятиеправовыхиэтическихаспектовинформационныхтехнологий,осознаниеответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем,распространениеинформации; 

созданиеусловийдляразвитиянавыковучебной,проектной,научно-

исследовательскойитворческойдеятельности,мотивацииобучающихсяксаморазвитию. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

На изучение информатики в 10–11 классах основного среднего образования на базовом 

уровневучебномпланеотводится68часа,рассчитанныхна34учебныхнеделинакаждыйгодобучения.В10

классе–34часа(1часвнеделю),в11классе–34часа(1часвнеделю). 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

10КЛАСС 

Цифроваяграмотность. 

Требованиятехникибезопасностиигигиеныприработескомпьютерамиидругимикомпонентамицифров

огоокружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютеравзависимости от решаемых задач. 

Основныетенденцииразвитиякомпьютерныхтехнологий.Параллельныевычисления.Многопроцессор

ныесистемы.Суперкомпьютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их 

назначение.Особенностипрограммногообеспечениямобильныхустройств.Операционнаясистема.Пон

ятиеосистемномадминистрировании.Инсталляцияидеинсталляцияпрограммногообеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация хранения и обработки данных 

сиспользованиеминтернет-сервисов,облачныхтехнологийимобильныхустройств. 

Прикладныекомпьютерныепрограммыдлярешениятиповыхзадачповыбраннойспециализации.Систе

мыавтоматизированногопроектирования. 

Программногоеобеспечение.Лицензированиепрограммногообеспеченияицифровыхресурсов.Пропри

етарноеисвободноепрограммноеобеспечение.Коммерческоеинекоммерческоеиспользованиепрограм

многообеспеченияицифровыхресурсов.Ответственность,устанавливаемаязаконодательствомРоссийс

койФедерации,занеправомерноеиспользованиепрограммногообеспеченияицифровыхресурсов. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации.Двоичноекодирование.Равномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано.Подходыкизм

ерениюинформации.Сущностьобъёмного(алфавитного)подходакизмерениюинформации, 

определение бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между 

размеромалфавитаиинформационнымвесомсимвола(впредположенииоравновероятностипоявления 

символов), связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, 

Гбайт.Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации, 

определениебитаспозициисодержаниясообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, 

сигнал,кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по 

каналусвязи.Хранениеинформации,объёмпамяти.Обработкаинформации.Видыобработкиинформаци

и: получение нового содержания, изменение формы представления 

информации.Поискинформации.Рольинформациииинформационныхпроцессоввокружающеммире. 

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

какинформационныйпроцесс.Обратнаясвязь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционных 

системахсчисления.Свойствапозиционнойзаписичисла:количествоцифрвзаписи,признакделимости 
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числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-

ичнойсистемысчислениявдесятичную.АлгоритмпереводаконечнойP-ичнойдробивдесятичную. 

Алгоритм перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-

ичную.Двоичная,восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемысчисления,переводчиселмеждуэтимисис

темами.Арифметическиеоперациивпозиционныхсистемахсчисления. 

Представлениецелыхивещественныхчиселвпамятикомпьютера. 

Кодированиетекстов.КодировкаASCII.Однобайтныекодировки.СтандартUNICODE.КодировкаUTF-

8.Определениеинформационногообъёматекстовыхсообщений. 

Кодированиеизображений.Оценкаинформационногообъёмарастровогографическогоизображенияпр

изаданном разрешениииглубинекодированияцвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных 

частотедискретизациииразрядности кодирования. 

Алгебралогики.Высказывания.Логическиеоперации.Таблицыистинностилогическихопераций«дизъ

юнкция»,«конъюнкция»,«инверсия»,«импликация»,«эквиваленция».Логическиевыражения.Вычисле

ниелогическогозначениясоставноговысказыванияприизвестныхзначенияхвходящихвнегоэлементарн

ыхвысказываний.Таблицыистинностилогическихвыражений.Логическиеоперациииоперациинадмно

жествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений.Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей 

истинности.Логическиеэлементыкомпьютера.Триггер.Сумматор.Построениесхемыналогическихэле

ментахпологическомувыражению.Записьлогическоговыраженияпологическойсхеме. 

Информационныетехнологии. 

Текстовыйпроцессор.Редактированиеиформатирование.Проверкаорфографиииграмматики. Средства 

поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование 

стилей.Структурированныетекстовыедокументы.Сноски,оглавление.Облачныесервисы.Коллективна

я работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых 

процессорах.Деловаяпереписка.Реферат.Правилацитированияисточниковиоформлениябиблиографи

ческихссылок.Оформлениеспискалитературы. 

Вводизображенийсиспользованиемразличныхцифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратовимикрос

копов,видеокамер,сканеровидругихустройств.).Графическийредактор.Обработкаграфическихобъект

ов.Растроваяивекторнаяграфика.Форматыграфическихфайлов. 

Обработкаизображенияизвукасиспользованиеминтернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-

сервисовдляразработки презентацийпроектныхработ. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. 

11КЛАСС 

Цифроваяграмотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы.СетьИнтернет.АдресациявсетиИнтернет.Системадоменныхимён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы.Разработкаинтернет-приложений(сайтов).Сетевоехранениеданных. 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.СервисыИнтернета.Геоинформационныесистемы.Геолокационны

есервисыреальноговремени(например,локациямобильныхтелефонов,определениезагруженностиавто

магистралей),интернет-торговля,бронированиебилетов,гостиниц. 

Государственныеэлектронныесервисыиуслуги.Социальныесети–

организацияколлективноговзаимодействияиобменаданными.Сетевойэтикет:правилаповедениявкибе

рпространстве.Проблемаподлинностиполученнойинформации.Открытыеобразовательные ресурсы. 

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованиеминформационно-

коммуникационныхтехнологий.Общиепроблемызащитыинформациииинформационнойбезопасност

и.Средствазащитыинформациивкомпьютерах,компьютерныхсетяхиавтоматизированныхинформаци

онныхсистемах.Правовоеобеспечениеинформационнойбезопасности.Предотвращениенесанкционир

ованногодоступакличнойконфиденциальнойинформации, хранящейся на

 персональном компьютере, мобильных

 устройствах.Вредоносноепрограммноеобеспечениеиспособыборьбысним.Антив
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ирусныепрограммы.Организация личного архива информации. Резервное копирование. Парольная 

защита 

архива.Информационныетехнологииипрофессиональнаядеятельность.Информационныересурсы.Ци

фроваяэкономика.Информационнаякультура. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Моделиимоделирование.Целимоделирования.Соответствиемоделимоделируемомуобъектуилипроцесс

у.Формализацияприкладныхзадач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком.Графическоепредст

авлениеданных(схемы,таблицы,графики). 

Графы.Основныепонятия.Видыграфов.Решениеалгоритмическихзадач,связанныхсанализомграфов(п

остроениеоптимальногопутимеждувершинамиграфа,определениеколичестваразличныхпутеймеждув

ершинамиориентированногоациклическогографа). 

Деревья.Бинарноедерево.Дискретныеигрыдвухигроковсполнойинформацией.Построениедеревапере

боравариантов,описаниестратегииигрывтабличнойформе.Выигрышныестратегии. 

Использованиеграфовидеревьевприописанииобъектовипроцессовокружающегомира.Алгоритмы

ипрограммирование. 

Определениевозможныхрезультатовработыпростейшихалгоритмовуправленияисполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при 

которыхалгоритмможетдатьтребуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, 

C++,C#).Основныеконструкцииязыкапрограммирования.Типыданных:целочисленные,вещественны

е, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с 

условием.Циклыпопеременной.Использованиетаблицтрассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня.Примеры 

задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычислениесумм,произведений,количестваэлементовсзаданнымисвойствами),алгоритмыанализазап

иси чисел в позиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом 

перебора(поискнаибольшегообщегоделителядвухнатуральныхчисел,проверкачисланапростоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработкисимвольныхстрок. 

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

однократнымпросмотроммассива:суммированиеэлементовмассива,подсчётколичества(суммы)элеме

нтовмассива,удовлетворяющихзаданномуусловию,нахождениенаибольшего(наименьшего) значения 

элементов массива, нахождение второго по величине 

наибольшего(наименьшего)значения,линейныйпоискэлемента,перестановкаэлементовмассивавобра

тномпорядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька,методвыбора,сортировкавставками).Подпрограммы. 

Информационныетехнологии. 

Анализданных.Основныезадачианализаданных:прогнозирование,классификация,кластеризация, 

анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: 

сборпервичныхданных,очисткаиоценкакачестваданных,выбори/илипостроениемодели,преобразован

иеданных,визуализацияданных,интерпретациярезультатов. 

Анализданныхспомощьюэлектронныхтаблиц.Вычислениесуммы,среднегоарифметического,наиболь

шегоинаименьшегозначенийдиапазона. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования:постановказадачи,разработкамодели,тестированиемодели,компьютерныйэкспериме

нт,анализрезультатов моделирования. 

Численноерешениеуравненийспомощьюподборапараметра. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипныхобъектах. 

Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базыданных. Поиск, 

сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы 

спараметрами.Вычисляемыеполявзапросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросы к 
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многотабличнымбазамданных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и распознавания устнойречи. 

Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся 

системы.Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов 

искусственногоинтеллектавобучающихсистемах.Использованиеметодовискусственногоинтеллектав

робототехнике.Интернетвещей.Перспективыразвитиякомпьютерныхинтеллектуальныхсистем. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Информатика»НАУРОВНЕСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

10КЛАСС 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоватьсясформированнойвнутреннейпозициейличности,системойценностныхориентаций,

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российскогообщества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельностивпроцессереализациисредст

вамиучебногопредметаосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности.Врезультате изучения 

информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка,соблюдениеосновополагающихнорминформационногоправаиинформационнойбезопа

сности; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипосоциа

льным,религиозным,расовым,национальнымпризнакамввиртуальномпространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностноеотношениекисторическомунаследию,достижениямРоссиивнауке,искусстве,технологиях,по

ниманиезначенияинформатикикакнаукивжизнисовременногообщества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-

нравственныенормыиценности,втомчислевсетиИнтернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

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

 воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные

 наиспользованииинформационныхтехнологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью,

томчислеизасчётсоблюдениятребованийбезопаснойэксплуатациисредствинформационныхикоммуни

кационныхтехнологий; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к  активной деятельности технологической и социальной

 направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;интерес к  сферам профессиональной

 деятельности,  связанным с 

 информатикой,программированиемиинформационнымитехнологиями,основаннымин

адостиженияхинформатикиинаучно-

техническогопрогресса,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовывать 

собственныежизненныепланы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,втомчислесучётомвозможно

стейинформационно-коммуникационныхтехнологий; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияинформатики, 

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счётпонимания роли 
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информационных ресурсов, информационных процессов и информационныхтехнологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного 

общества;осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюиисследовате

льскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммыпоинформатикеуобучающихсясов

ершенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своёповедение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость,бытьоткрытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

егоприосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми,заботиться,проявлятьинтересиразрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегосябудутсформированысформированыметапредметныерезультаты,отраженныевуниверса

льныхучебныхдействиях,аименно–познавательныеуниверсальныеучебныедействия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобще

ния; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;выявлятьзаконом

ерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхинематериальныхресур

сов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьрискипоследств

ийдеятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

икомбинированноговзаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпроблем,способностьюиготовност

ьюксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличных 

методовпознания; 

овладетьвидамидеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

созданииучебныхисоциальныхпроектов; 

формированиенаучноготипамышления,владениенаучнойтерминологией,ключевымипонятиямиимет

одами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненныхситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёрешения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры икритериирешения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьихдостоверность,пр

огнозироватьизменениевновыхусловиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействиявпрофессиональнуюсреду; 

переноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности;интегрироватьзнан

ия изразных предметныхобластей; 
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выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения,ставитьпроблемыизадачи,допускаю

щиеальтернативныерешения. 

3) работасинформацией: 

владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельноосуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видовиформпредставления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбираяоп

тимальнуюформупредставленияивизуализации; 

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

этическимнормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогнитивных,ком

муникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норминформационнойбезопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасностиличности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознаватьпредпо

сылкиконфликтныхситуацийиуметьсмягчатьконфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновестидиалог;развёрнутоило

гичноизлагатьсвоюточкузрения. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеёдостижению:со

ставлять 

пландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждатьрезультатысовместнойработы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпоразработаннымкритер

иям; 

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

практическойзначимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчествоивообра

жение,бытьинициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьиформулиров

ать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;самостоятельно

 составлять план решения проблемы с учётом имеющихся

 ресурсов,собственныхвозможностейипредпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение;оцениватьприобрет

ённыйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,постоянноповы

шатьсвойобразовательный икультурныйуровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствиерезультатовцелям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительных 

процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

дляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяидругих: 
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приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности;признаватьсвоёп

равоиправодругихнаошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикебазовогоуровняв10классе. 

Впроцессеизучениякурсаинформатикибазовогоуровняв10классеобучающимисябудутдостигнутыследу

ющиепредметныерезультаты: 

владениепредставлениямиоролиинформацииисвязанныхснейпроцессоввприроде,техникеиобществе,по

нятиями«информация»,«информационныйпроцесс»,«система», 

«компоненты системы», «системный эффект», «информационная система»,

 «системауправления»; 

владениеметодамипоискаинформациивсетиИнтернет,умениекритическиоцениватьинформацию,получе

ннуюизсетиИнтернет; 

умениехарактеризоватьбольшиеданные,приводитьпримерыисточниковихполученияинаправленияиспо

льзования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарныхимобильныхкомпьютеров,тенденцийразвития компьютерныхтехнологий; 

владениенавыкамиработысоперационнымисистемами,основнымивидамипрограммногообеспечениядля

решения учебныхзадач повыбраннойспециализации; 

соблюдениетребованийтехникибезопасностиигигиеныприработескомпьютерамиидругимикомпонен

тамицифровогоокружения,пониманиеправовыхосновиспользованиякомпьютерныхпрограмм,баздан

ныхиматериалов,размещённыхвсетиИнтернет;пониманиеосновныхпринциповдискретизацииразличн

ыхвидовинформации,умениеопределять информационный объём текстовых, графических и 

звуковых данных при заданныхпараметрахдискретизации; 

умениестроитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщений(префиксныек

оды); 

владениетеоретическимаппаратом,позволяющимосуществлятьпредставлениезаданногонатурального 

числа в различных системах счисления, выполнять преобразования 

логическихвыражений,используязаконы алгебрылогики; 

умение создаватьструктурированныетекстовыедокументы 

идемонстрационныематериалысиспользованием возможностей современных программных средств и 

облачных 

сервисов;Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикебазовогоуровняв11классе. 

Впроцессеизучениякурсаинформатикибазовогоуровняв11классеобучающимисябудутдостигнутыследу

ющинпредметныерезультаты: 

наличиепредставленийокомпьютерныхсетяхиихроливсовременноммире,обобщихпринципахразработк

иифункционированияинтернет-приложений; 

пониманиеугрозинформационнойбезопасности,использованиеметодовисредствпротиводействия 

этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконноераспространениеперсональныхданных; 

владениетеоретическимаппаратом,позволяющимопределятькратчайшийпутьвовзвешенном графе и 

количество путей между вершинами ориентированного ациклическогографа; 

умениечитатьипониматьпрограммы,реализующиенесложныеалгоритмыобработкичисловых и 

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

дляизученияуниверсальномязыкепрограммированиявысокогоуровня(Паскаль,Python,Java,C+ 

+,C#),анализироватьалгоритмысиспользованиемтаблицтрассировки,определятьбезиспользованияко

мпьютерарезультатывыполнениянесложныхпрограмм,включающихциклы, ветвления и 

подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать 

готовыепрограммыдлярешенияновыхзадач,использоватьихвсвоихпрограммахвкачествеподпрограмм

(процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня(Паскаль,Python,Java,C++,C#)типовыеалгоритмыобработкичисел,числовыхпоследовательнос

тей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей,нахождение 

максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в 
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системесчислениясоснованием,непревышающим10,вычислениеобобщённыххарактеристикэлементо

вмассиваиличисловойпоследовательности(суммы,произведения,среднего 

арифметического,минимальногоимаксимальногоэлементов,количестваэлементов,удовлетворяющих

заданномуусловию), сортировкуэлементовмассива; 

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

запросыкбазамданных(втомчислезапросысвычисляемымиполями),выполнятьсортировкуипоиск 

записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использоватьэлектронные 

таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая 

вычислениесуммы,среднегоарифметического,наибольшегоинаименьшегозначений,решениеуравнен

ий); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов:формулироватьцельмоделирования,выполнятьанализрезультатов,полученныхвходемодел

ирования,оцениватьсоответствиемоделимоделируемомуобъектуилипроцессу,представлятьрезультат

ымоделированиявнаглядномвиде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различныхцифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг,цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений 

технологийискусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об 

использованииинформационныхтехнологийвразличных профессиональныхсферах. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

10КЛАСС 

 

№п/п 

 

Наименование разделов и

 темпрограммы 

Количествочасов Электронны

е(цифровые)

образователь

ныересурсы 

Все

го 

Контр

ольны

еработ

ы 

Практи

-

ческие

работы 

Раздел1.Цифроваяграмотность 

 

1.1 

Компьютер: аппаратное

 ипрограммноеобе

спечение,файловаясистема 

 

6 

  Библиотек

аЦОК 

https://m.edsoo.r
u 

/af8b25f4 

Итогопоразделу 
6  

Раздел2.Теоретическиеосновыинформатики 

 

2.1 

 

Информация и

 информационныепр

оцессы 

 

5 

  Библиотек

аЦОК 

https://m.edsoo.r
u 

/af8b25f4 

 

2.2 

 

Представление информации

 вкомпьютере 

 

8 

  Библиотек

аЦОК 

https://m.edsoo.r
u 

/af8b25f4 

 

2.3 

 

Элементыалгебрылогики 

 

8 

 

1 

 Библиотек

аЦОК 

https://m.edsoo.r
u 

/af8b25f4 

https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/af8b25f4
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Итогопоразделу 
21  

Раздел3.Информационныетехнологии 

3.1 Технологии обработки текстовой, 7 1  Библиотека 

 графической и

 мультимедийнойин

формации 

   ЦОК 

https://m.edsoo.r

u 

/af8b25f4 

Итогопоразделу 
7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

 ПОПРОГРАММЕ 

34 2 0  

 

11КЛАСС 

   Количествочасов Электронные 

   
№ 

п/п 

Наименование разделов 

программы 

и тем  

Всего 

Контро

льныер

аботы 

Практи

-

ческие

работы 

(цифровые) 

образователь

ныересурсы 

Раздел1.Цифроваяграмотность 

 

1.1 

 

Сетевыеинформационныетехнологии 

 

5 

  Библиотек

аЦОК 

https://m.edsoo.r
u 

/f47857e0 

 

1.2 

 

Основысоциальнойинформатики 

 

3 

  Библиотек

аЦОК 

https://m.edsoo.r
u 

/f47857e0 

Итогопоразделу 
8  

Раздел2.Теоретическиеосновыинформатики 

 

2.1 

 

Информационноемоделирование 

 

5 

 

1 

 Библиотек

аЦОК 

https://m.edsoo.r
u 

/f47857e0 

Итогопоразделу 
5  

Раздел3.Алгоритмыипрограммирование 

 

3.1 

 

Алгоритмы

 

ипрограммировани

я 

 

элемент

ы 

 

11 

 

1 

 Библиотек

аЦОК 

https://m.edsoo.r
u 

/f47857e0 

Итогопоразделу 
11  

Раздел4.Информационныетехнологии 

https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/af8b25f4
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
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4.1 

 

Электронныетаблицы 

 

6 

  Библиотек

аЦОК 

https://m.edsoo.r
u 

/f47857e0 

4.2 Базыданных 2    

4.3 Средстваискусственногоинтеллекта 2   Библиотека 

     ЦОК 

https://m.edsoo.r

u 

/f47857e0 

Итогопоразделу 
10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

 ПОПРОГРАММЕ 

34 2 0  

 

 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень).  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) (предметная область 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, физика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физике. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Физика»науровнесреднегообщегообразованиясоставлена на 

основе требований к результатам освоения ФОП СОО, представленных в 

ФГОССОО,атакжефедеральнойрабочейпрограммывоспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Программа по физике предоставляет возможность для реализации различных 

методическихподходовкорганизацииобученияфизикеприусловиисохраненияобязательнойчастисоде

ржаниякурса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предметав 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курсфизики–

системообразующийдляестественно-

научныхучебныхпредметов,посколькуфизическиезаконылежатвосновепроцессовиявлений,изучаемы

ххимией,биологией,физической географией и астрономией. Использование и активное применение 

физическихзнанийопределяетхарактериразвитиеразнообразныхтехнологийвсфереэнергетики,трансп

орта,освоениякосмоса,полученияновыхматериаловсзаданнымисвойствамиидругих.Изучениефизики

вноситосновнойвкладвформированиеестественно-научнойкартины мира обучающихся, в 

формирование умений применять научный метод познания привыполненииимиучебных 

исследований. 

В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, 

которыеможнорассматривать какпринципыегопостроения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержитматериал 

из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современнойфизики. 

Идеягенерализации.Всоответствииснейматериалкурсафизикиобъединёнвокругфизических теорий. 

Ведущим в курсе является формирование представлений о 

структурныхуровняхматерии,веществеиполе. 

Идеягуманитаризации.Реализацияидеипредполагаетиспользованиегуманитарногопотенциала 

физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

атакжесмировоззренческими,нравственнымииэкологическимипроблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким 

кругомтехническихитехнологическихприложенийизученныхтеорийизаконов. 

https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
https://m.edsoo.ru/f47857e0
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Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённыхэкологическимпроблемамсовременности,которыесвязанысразвитиемтехникиитехноло

гий,атакжеобсужденияпроблемрациональногоприродопользованияиэкологическойбезопасности. 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования 

являютсяфизические теории (формирование представлений о структуре построения физической 

теории,ролифундаментальныхзаконовипринциповвсовременныхпредставленияхоприроде,границахп

рименимоститеорий,дляописанияестественно-научныхявленийипроцессов). 

Системно-

деятельностныйподходвкурсефизикиреализуетсяпреждевсегозасчёторганизацииэкспериментальной

деятельностиобучающихся.Длябазовогоуровнякурсафизики–

этоиспользованиесистемыфронтальныхкратковременныхэкспериментовилабораторныхработ,котор

ыевпрограммепофизикеобъединенывобщийсписокученическихпрактическихработ.Выделениевуказа

нномперечнелабораторныхработ,проводимых для контроля и оценки, осуществляется участниками 

образовательного 

процессаисходяизособенностейпланированияиоснащениякабинетафизики.Приэтомобеспечиваетсяо

владениеобучающимисяумениямипроводитькосвенныеизмерения,исследованиязависимостейфизиче

скихвеличинипостановкуопытовпопроверкепредложенныхгипотез. 

Решениерасчётныхикачественныхзадачсзаданнойфизическоймоделью,позволяющееприменять 

изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и 

интегрируязнанияизразныхразделов.Длякачественныхзадачприоритетомявляютсязаданиянаобъясне

ние протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, 

требующиевыборафизическоймоделидляситуациипрактико-ориентированногохарактера. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООкматериально-техническомуобеспечениюучебного 

процесса базовый уровень курса физики на уровне среднего общего образованиядолжен изучаться в 

условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированногокабинета предметов 

естественно-научного цикла. Наличие в кабинете физики необходимоголабораторного оборудования 

для выполнения указанных в программе по физике 

ученическихпрактическихработидемонстрационногооборудования обязательно. 

Демонстрационноеоборудованиеформируетсявсоответствииспринципомминимальнойдостаточност

и и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике 

ключевыхдемонстрацийдляисследованияизучаемыхявленийипроцессов,эмпирическихифундаментал

ьныхзаконов, ихтехнических применений. 

Лабораторноеоборудованиедляученическихпрактическихработформируетсяввидетематических 

комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух 

обучающихся.Тематическиекомплектылабораторногооборудованиядолжныбытьпостроенынакомпле

ксномиспользованиианалоговыхицифровыхприборов,атакжекомпьютерныхизмерительныхсистемвв

идецифровыхлабораторий. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Формированиеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды,развитиеихинтеллек

туальныхитворческих способностей; 

Развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательскогоотношениякокру

жающим явлениям; 

Формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерииифундаментальн

ыхзаконов физики; 

Формированиеуменийобъяснятьявлениясиспользованиемфизическихзнанийинаучныхдоказательств; 

Формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техникиитехнологий. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

На изучение физики в 10–11 классах основного среднего образования на базовом уровне вучебном 

плане отводится 136 часов, рассчитанных на 34 учебных недели на каждый годобучения.В10классе–

68часов(2часавнеделю),в11классе–68часов(2часавнеделю). 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

10 КЛАСС 

Раздел1.Физикаиметодынаучногопознания. 
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Физика–

наукаоприроде.Научныеметодыпознанияокружающегомира.Рольэкспериментаитеориивпроцессепоз

нанияприроды.Экспериментвфизике. 

Моделированиефизическихявленийипроцессов.Научныегипотезы.Физическиезаконыитеории.Границы

применимостифизическихзаконов.Принципсоответствия. 

Рольиместофизикивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,впрактическойдеятельностилюд

ей. 

Демонстрации. 

Аналоговыеицифровыеизмерительныеприборы,компьютерныедатчики.Раздел2. 

Механика. 

Тема1.Кинематика 

Механическоедвижение.Относительностьмеханическогодвижения.Системаотсчёта.Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальнойточки, их 

проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей.Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат,скорости,ускорения,путииперемещенияматериальнойточкиотвремени. 

Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной 

помодулюскоростью.Угловаяскорость,линейнаяскорость.Периодичастотаобращения.Центростремит

ельноеускорение. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:спидометр,движениеснарядов,цепныеиремённые 

передачи. 

Демонстрации. 

Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематическиххарактеристикдвижения.Преобразованиедвижен

ийсиспользованиемпростыхмеханизмов. 

Падениетелввоздухеивразреженномпространстве. 

Наблюдениедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонтуигоризонтально.Измерениеуско

рения свободногопадения. 

Направлениескоростипридвижениипоокружности.Ученическийэ

ксперимент,лабораторныеработы 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости.Исследованиесоотноше

ниямеждупутями,пройденнымителомзапоследовательныеравныепромежуткивремениприравноускор

енномдвижениисначальнойскоростью,равнойнулю. 

Изучение движения шарика в вязкой 

жидкости.Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально.

Тема2. Динамика. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчёта.Массатела.Сила.Принципсуперпозициисил.ВторойзаконНьютонадляматериальнойточки.Тр

етийзакон Ньютонадляматериальныхточек. 

Законвсемирноготяготения.Силатяжести.Перваякосмическаяскорость.Силаупругост

и. ЗаконГука.Вестела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

тренияскольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при 

движениителавжидкостиилигазе. 

Поступательноеивращательноедвижениеабсолютнотвёрдоготела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого 

тела.Техническиеустройстваипрактическоеприменение:подшипники,движениеискусственныхспутник

ов. 

Демонстрации. 

Явлениеинерции. 

Сравнениемассвзаимодействующихтел.Второйзако

н Ньютона. 

Измерениесил. 

Сложениесил. 
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Зависимостьсилыупругостиотдеформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и 

падении.Сравнениесилтренияпокоя,каченияискольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды 

равновесия.Ученический эксперимент, лабораторные 

работыИзучениедвижениябрускапонаклоннойплоскости. 

Исследованиезависимостисилупругости,возникающихвпружинеирезиновомобразце,отихдеформаци

и. 

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 

вращения.Тема3. Законысохранениявмеханике. 

Импульсматериальнойточки(тела),системыматериальныхточек.Импульссилыиизменениеимпульса

тела.Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижение. 

Работасилы.Мощностьсилы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии.Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго

 деформированной пружины.Потенциальнаяэнергиятела 

вблизиповерхностиЗемли. 

Потенциальныеинепотенциальныесилы.Связьработынепотенциальныхсилсизменениеммеханическойэ

нергиисистемытел.Законсохранениямеханическойэнергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:водомёт,копёр,пружинныйпистолет,движениеракет

. 

Демонстрации. 

Законсохраненияимпульса.Реактивноедв

ижение. 

Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюиобратно.Ученическийэ

ксперимент,лабораторныеработы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных 

маятников.Исследованиесвязиработысилысизменениеммеханическойэнергиителанапримерерастяжени

ярезинового жгута. 

Раздел 3. Молекулярная физика и 

термодинамика.Тема1.Основымолекулярно-

кинетическойтеории. 

Основныеположениямолекулярно-кинетическойтеориииихопытноеобоснование.Броуновское 

движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества.Модели строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на 

основеэтихмоделей.Массаиразмерымолекул.Количествовещества.ПостояннаяАвогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураиеёизмерение.ШкалатемпературЦельсия. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальногогаза. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движениячастицгаза.ШкалатемпературКельвина.Газовыезаконы.УравнениеМенделеева–

Клапейрона.ЗаконДальтона.Изопроцессывидеальномгазеспостояннымколичествомвещества.Графич

ескоепредставлениеизопроцессов:изотерма,изохора,изобара. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:термометр,барометр.Демонстрации. 

Опыты,доказывающиедискретноестроениевещества,фотографиимолекулорганическихсоединений. 

Опытыподиффузиижидкостейигазов.Модельброун

овскогодвижения. 

МодельопытаШтерна. 

Опыты,доказывающиесуществованиемежмолекулярноговзаимодействия.Модель,ил

люстрирующаяприродудавлениягазанастенкисосуда. 

Опыты,иллюстрирующиеуравнениесостоянияидеальногогаза,изопроцессы.Ученическийэкс

перимент,лабораторныеработы 

Определениемассывоздухавкласснойкомнатенаосновеизмеренийобъёмакомнаты,давленияитемператур

ы воздухавней. 
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Исследованиезависимостимеждупараметрамисостоянияразреженногогаза.Тема2. 

Основытермодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы 

еёизменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального 

газа.Видытеплопередачи:теплопроводность,конвекция,излучение.Удельнаятеплоёмкостьвещества.К

оличествотеплоты притеплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

законатермодинамикикизопроцессам.Графическаяинтерпретацияработыгаза. 

Второйзаконтермодинамики.Необратимостьпроцессоввприроде. 

Тепловыемашины.Принципыдействиятепловыхмашин.Преобразованияэнергиивтепловых машинах. 

Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и 

егокоэффициентполезногодействия.Экологическиепроблемытеплоэнергетики. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:двигательвнутреннегосгорания,бытовойхолодиль

ник, кондиционер. 

Демонстрации. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки 

поддействиемсжатоговоздуха,нагреваниеэфиравлатуннойтрубкепутёмтрения(видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при 

теплопередаче.Опытпоадиабатномурасширениювоздуха(опытсвоздушнымогнив

ом). 

Моделипаровойтурбины,двигателявнутреннегосгорания,реактивногодвигателя.Ученическийэкспе

римент,лабораторныеработы 

Измерениеудельнойтеплоёмкости. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы. 

Парообразованиеиконденсация.Испарениеикипение.Абсолютнаяиотносительнаявлажностьвоздуха.

Насыщенныйпар.Удельнаятеплотапарообразования.Зависимостьтемпературыкипенияот давления. 

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

Жидкиекристаллы.Современныематериалы.Плавлениеикристаллизация.Удельнаятеплотаплавления.

Сублимация. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, 

калориметр,технологииполучениясовременныхматериалов,втомчисленаноматериалов,инанотехноло

гии. 

Демонстрации. 

Свойства насыщенных 

паров.Кипениеприпониженномдавлении.С

пособыизмерениявлажности. 

Наблюдениенагреванияиплавлениякристаллическоговещества.Демонстрациякр

исталлов. 

Ученический эксперимент, лабораторные 

работыИзмерениеотносительнойвлажностивоздуха. 

Раздел4.Электродинамика. 

Тема1.Электростатика. 

Электризациятел.Электрическийзаряд.Двавидаэлектрическихзарядов.Проводники,диэлектрикиипол

упроводники.Законсохраненияэлектрическогозаряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое 

поле.Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Линиинапряжённостиэлектрическогополя. 

Работасилэлектростатическогополя.Потенциал.Разностьпотенциалов.Проводникиидиэлектрикивэле

ктростатическомполе.Диэлектрическаяпроницаемость. 

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженногоконденсатора. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:электроскоп,электрометр,электростатическаязащ

ита,заземлениеэлектроприборов,конденсатор,копировальныйаппарат,струйныйпринтер. 
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Демонстрации. 

Устройство и принцип действия 

электрометра.Взаимодействиенаэлектризованныхте

л. 

Электрическое поле заряженных 

тел.Проводники в электростатическом 

поле.Электростатическаязащита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 

Зависимостьэлектроёмкостиплоскогоконденсатораотплощадипластин,расстояниямеждунимиидиэлект

рическойпроницаемости. 

Энергиязаряженногоконденсатора.Ученический 

эксперимент, лабораторные 

работыИзмерениеэлектроёмкостиконденсатора. 

Тема2.Постоянныйэлектрическийток.Токивразличныхсредах. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникитока.Силатока.Постоянныйт

ок. 

Напряжение.ЗаконОмадляучасткацепи. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества.

 Последовательное,параллельное,смешанноесоединениепроводников. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического 

тока.Электродвижущаясилаивнутреннеесопротивлениеисточникатока.ЗаконОмадляполной(замкнутой

)электрическойцепи.Короткоезамыкание. 

Электроннаяпроводимостьтвёрдыхметаллов.Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы.Свер

хпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники.Собственнаяипримеснаяпроводимостьполупроводников.Свойстваp–n-

перехода.Полупроводниковыеприборы. 

Электрическийтокврастворахирасплавахэлектролитов.Электролитическаядиссоциация.Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния. 

Плазма.Технические устройства и практическое

 применение: амперметр, вольтметр,

 реостат,источникитока,электронагревательныеприборы,электроосветительныепр

иборы,термометрсопротивления,вакуумныйдиод,термисторыифоторезисторы,полупроводниковыйд

иод,гальваника. 

Демонстрации. 

Измерениесилытокаинапряжения. 

Зависимостьсопротивленияцилиндрическихпроводниковотдлины,площадипоперечногосеченияиматер

иала. 

Смешанноесоединениепроводников. 

Прямоеизмерениеэлектродвижущейсилы.Короткоезамыканиегальваническогоэлементаиоценкавнутре

ннегосопротивления. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы.Проводимос

тьэлектролитов. 

Искровой разряд и проводимость 

воздуха.Односторонняяпроводимостьдиода. 

Ученический эксперимент, лабораторные 

работыИзучениесмешанногосоединениярезисторов. 

Измерениеэлектродвижущейсилыисточникатокаиеговнутреннегосопротивления.Наблюдениеэлектрол

иза. 

11 КЛАСС 

Раздел4.Электродинамика. 

Тема3.Магнитноеполе.Электромагнитнаяиндукция. 

Постоянныемагниты.Взаимодействиепостоянныхмагнитов.Магнитноеполе.Вектормагнитной 

индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной 
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индукции.Картиналиниймагнитнойиндукцииполяпостоянныхмагнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинногопрямого 

проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт 

Эрстеда.Взаимодействиепроводниковстоком. 

СилаАмпера,еёмодульинаправление. 

СилаЛоренца,еёмодульинаправление.Движениезаряженнойчастицыводнородноммагнитномполе.Раб

отасилыЛоренца. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. 

Электродвижущаясилаиндукции.ЗаконэлектромагнитнойиндукцииФарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемсяпоступательноводнородном магнитномполе. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность.Явлениесамоиндукции.Электродвижущаясиласамоиндукции.Энергиямагни

тногополякатушкистоком. 

Электромагнитноеполе. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:постоянныемагниты,электромагниты,электродвигат

ель,ускорителиэлементарныхчастиц,индукционнаяпечь. 

Демонстрации. 

ОпытЭрстеда. 

Отклонениеэлектронногопучкамагнитнымполем.Линиииндук

циимагнитногополя. 

Взаимодействиедвухпроводниковстоком.СилаАмп

ера. 

Действие силы Лоренца на ионы 

электролита.Явлениеэлектромагнитнойиндукции. 

ПравилоЛенца. 

Зависимостьэлектродвижущейсилыиндукцииотскоростиизменениямагнитногопотока.Явлениесамоинд

укции. 

Ученический эксперимент, лабораторные 

работы.Изучениемагнитногополякатушкистоком. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком.Исследован

иеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

Раздел5.Колебанияиволны. 

Тема1.Механическиеиэлектромагнитныеколебания. 

Колебательнаясистема.Свободныемеханическиеколебания.Гармоническиеколебания.Период,частот

а,амплитудаифазаколебаний.Пружинныймаятник.Математическиймаятник.Уравнениегармонически

хколебаний.Превращениеэнергиипригармоническихколебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательномконтуре.Аналогиямеждумеханическимииэлектромагнитнымиколебаниями.ФормулаТ

омсона.Законсохраненияэнергиивидеальномколебательномконтуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 

Резонанс.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 

Переменныйток.Синусоидальныйпеременныйток.Мощностьпеременноготока.Амплитудноеидейств

ующеезначениесилытокаинапряжения. 

Трансформатор.Производство,передачаипотреблениеэлектрическойэнергии.Экологическиерискипр

ипроизводствеэлектроэнергии.Культураиспользованияэлектроэнергиивповседневнойжизни. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:электрическийзвонок,генераторпеременноготока, 

линииэлектропередач. 

Демонстрации. 

Исследованиепараметровколебательнойсистемы(пружинныйилиматематическиймаятник).Наблюдение

затухающих колебаний. 

Исследованиесвойстввынужденныхколебаний.Наблюдениерезон

анса. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 
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Осциллограммы(зависимостисилытокаинапряженияотвремени)дляэлектромагнитныхколебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности

 иконденсатора. 

Модельлинииэлектропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиезависимостипериодамалыхколебанийгрузананитиотдлинынитиимассыгруза. 

Исследованиепеременноготокавцепиизпоследовательносоединённыхконденсатора,катушкиирезистора

. 

Тема2.Механическиеиэлектромагнитныеволны. 

Механическиеволны,условияраспространения.Период.Скоростьраспространенияидлинаволны.Попере

чныеипродольныеволны.Интерференцияидифракциямеханическихволн. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука.Высотатона.Тембрзвука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентациявекторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 

отражение,преломление,поляризация,дифракция,интерференция.Скоростьэлектромагнитныхволн. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеибыту.Принципы

радиосвязи ителевидения.Радиолокация. 

Электромагнитноезагрязнениеокружающейсреды. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:музыкальныеинструменты,ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна,телефон,СВЧ-печь. 

Демонстрации. 

Образование и распространение поперечных и продольных 

волн.Колеблющеесятело какисточникзвука. 

Наблюдение отражения и преломления механических 

волн.Наблюдениеинтерференцииидифракциимеханическихволн. 

Звуковойрезонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой 

колебаний.Исследованиесвойствэлектромагнитныхволн:отражение,преломление,поляризация,дифрак

ция,интерференция. 

Тема3.Оптика. 

Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Лучсвета.Точечн

ыйисточниксвета. 

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском 

зеркале.Преломлениесвета.Законыпреломлениясвета.Абсолютныйпоказательпреломления.Полноевнут

реннееотражение.Предельныйуголполноговнутреннегоотражения. 

Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелогосвета.Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая силатонкой 

линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. 

Формулатонкойлинзы.Увеличение, даваемоелинзой. 

Пределыприменимостигеометрическойоптики. 

Волноваяоптика.Интерференциясвета.Когерентныеисточники.Условиянаблюдениямаксимумов и 

минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентныхисточников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов 

припадениимонохроматическогосветанадифракционнуюрешётку. 

Поляризациясвета. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 

проекционныйаппарат,микроскоп,телескоп,волоконнаяоптика,дифракционнаярешётка,поляроид. 

Демонстрации. 

Прямолинейноераспространение,отражениеипреломлениесвета.Оптическиеприборы.Полноевнутр

еннееотражение.Модельсветовода. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах.Моделимик

роскопа,телескопа. 

Наблюдение интерференции 

света.Наблюдениедифракциисвета. 
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Наблюдение дисперсии 

света.Получениеспектраспомощьюпризмы. 

Получениеспектраспомощьюдифракционнойрешётки.Наблюден

иеполяризациисвета. 

Ученический эксперимент, лабораторные 

работыИзмерениепоказателяпреломлениястекла. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах.Наблюдениедиспе

рсиисвета. 

Раздел6.Основыспециальнойтеорииотносительности. 

Границыприменимостиклассическоймеханики.Постулатыспециальнойтеорииотносительности: 

инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительностиЭйнштейна. 

Относительностьодновременности.Замедлениевремениисокращениедлины.Энергияиимпул

ьсрелятивистскойчастицы. 

Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя.Раздел7. 

Квантоваяфизика. 

Тема1.Элементыквантовойоптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона.Открытиеиисследованиефотоэффекта.ОпытыА.Г.Столетова.Законыфотоэффекта.Уравнен

иеЭйнштейнадляфотоэффекта.«Краснаяграница»фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П.Н. 

Лебедева.Химическоедействиесвета. 

Технические устройства и практическое применение: 

фотоэлемент,фотодатчик,солнечнаябатарея,светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законовв нешнегофотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 

Тема2.Строениеатома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная 

модельатома.ПостулатыБора.Излучениеипоглощениефотоновприпереходеатомасодногоуровняэнерг

иинадругой.Видыспектров.Спектруровнейэнергииатомаводорода. 

Волновыесвойствачастиц.ВолныдеБройля.Корпускулярно-

волновойдуализм.Спонтанноеивынужденноеизлучение. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:спектральныйанализ(спектроскоп),лазер,квант

овыйкомпьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда.Определение 

длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров 

излучения.Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные 

работы.Наблюдениелинейчатогоспектра. 

Тема3.Атомноеядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 

ОпытыРезерфордапоопределениюсоставарадиоактивногоизлучения.Свойстваальфа-,бета-,гамма-

излучения.Влияниерадиоактивностинаживыеорганизмы. 

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд 

ядра.Массовоечислоядра.Изотопы. 

Альфа-распад.Электронныйипозитронныйбета-распад.Гамма-излучение.Законрадиоактивного 

распада. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы.Дефектмассыядра.Ядерныереакции. 

Делениеисинтезядер. 

Ядерныйреактор.Термоядерныйсинтез.Проблемыиперспективыядернойэнергетики.Экологическиеаспе
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ктыядернойэнергетики. 

Элементарныечастицы.Открытиепозитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц.Фундаментальныевзаимодействия.Единствофизическойкартинымира. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:дозиметр,камераВильсона,ядерныйреактор,атомная

бомба. 

Демонстрации. 

Счётчикионизирующихчастиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные 

работыИсследованиетрековчастиц(поготовымфотографиям).Разд

ел8.Элементыастрономиииастрофизики. 

Этапыразвитияастрономии.Прикладноеимировоззренческоезначениеастрономии.Видзвёздн

огонеба.Созвездия,яркиезвёзды,планеты,ихвидимоедвижение. 

Солнечнаясистема.Солнце.Солнечнаяактивность.ИсточникэнергииСолнцаизвёзд.Звёзды,ихосновныех

арактеристики.Диаграмма«спектральныйкласс–

светимость».Звёздыглавнойпоследовательности.Зависимость«масса–

светимость»длязвёздглавнойпоследовательности.Внутреннеестроениезвёзд.Современныепредставлен

ияопроисхождениииэволюцииСолнцаизвёзд.Этапыжизнизвёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик.Радиогалактикииквазары.Чёрныедырывядрахгалактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большоговзрыва.Реликтовоеизлучение. 

МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика.Нереш

ённыепроблемыастрономии. 

Ученическиенаблюдения. 

Наблюденияневооружённымглазомсиспользованиемкомпьютерныхприложенийдляопределенияпол

ожениянебесныхобъектовнаконкретнуюдату:основныесозвездияСеверногополушарияияркиезвёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного 

Пути.Обобщающееповторение. 

Рольфизикииастрономиивэкономической,технологической,социальнойиэтическойсферах 

деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научнойкартине мира, роль 

физической теории в формировании представлений о физической 

картинемира,местофизическойкартинымиравобщемрядусовременныхестественно-

научныхпредставленийо природе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА»НАУРОВНЕСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

10 КЛАСС 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физика»должныотражатьготовностьиспособнос

тьобучающихсяруководствоватьсясформированнойвнутреннейпозициейличности,системойценност

ныхориентаций,позитивныхвнутреннихубеждений,соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненногоопыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательнойдеятельности,втом числевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

членароссийского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать всамоуправлениивобразовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,достижениямроссийскихучёныхвобластифизикиите

хнике; 
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3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-

нравственныенормыиценности,втомчислевдеятельностиучёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучноготворчества,присущегофизическойнауке; 

5) трудовоговоспитания: 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,втомчислесвязаннымсфизикойитехнико

й,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепла

ны; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжениивсейжизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивогоразвития 

человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 

знанийпофизике; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияфизическойнаук

и; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьвпроцессеизученияфизикиосуществлятьпроектн

уюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровнясреднего 

общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект,предполагающийсформированность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние,видетьнаправления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе;саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоёповеден

ие,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,бытьоткрытым 

новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелииуспеху,оптимизм,инициативность,у

мениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

егоприосуществленииобщения,способностьксочувствиюисопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми,заботиться,про

являтьинтересиразрешать конфликты. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованиядолжныотражать: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне;определятьце

лидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических 

явлениях;разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхинематериаль

ныхресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьрискипоследств

ийдеятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

икомбинированноговзаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамифизическойнауки владеть навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики,способностью и готовностью к 
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самостоятельному поиску методов решения задач 

физическогосодержания,применениюразличныхметодовпознания; 

владетьвидамидеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созданииучебныхпроектоввобласти 

физики; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёрешения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры икритериирешения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьихдостоверность,пр

огнозироватьизменениевновыхусловиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 

числеприизучениифизики; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнанияпофизикевпрактическуюобластьжизнедеятельности;уметьинте

грироватьзнания изразных предметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения;ставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативныерешения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разныхтипов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформац

ииразличных видовиформпредставления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогнитивных,ком

муникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,норминформационнойбезопасности; 

создаватьтекстыфизическогосодержаниявразличныхформатахсучётомназначенияинформацииицеле

войаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной 

деятельности;распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты

; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,ивозможностейкаждогочле

наколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

еёдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждатьрезу

льтаты совместнойработы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпоразработаннымкрит

ериям; 

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

практическойзначимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчествоивооб

ражение,бытьинициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии,выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполненияпрактическойработысучётомимеющихсяресурсов,собственныхвозможностейипредпочте

ний; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 
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делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебяответственностьзарешение;оцениватьприобр

етённыйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюэрудициивобластифизики,постоянноповышатьсвойоб

разовательный икультурныйуровень. 

2) самоконтроль: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовце

лям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслительныхпроцес

сов,ихрезультатовиоснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения;оценивать 

риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиесебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности;признаватьсвоёп

равоиправодругихнаошибку. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике.Впроцессеизучениякурсакурсафизикибазовогоур

овняв10 классеобучающийся научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научнойкартины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельностилюдей; 

учитыватьграницыпримененияизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,инерциальнаясист

емаотсчёта,абсолютнотвёрдоетело,идеальныйгаз,моделистроениягазов, жидкостей и твёрдых тел, 

точечный электрический заряд при решении физическихзадач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики,молекулярно-

кинетическойтеориистроениявеществаиэлектродинамики:равномерноеиравноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по 

окружности,инерция,взаимодействиетел,диффузия,броуновскоедвижение,строениежидкостейитвёрд

ыхтел,изменениеобъёмателпринагревании(охлаждении),тепловоеравновесие,испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, повышениедавления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния 

газавизопроцессах,электризациятел,взаимодействиезарядов; 

описыватьмеханическоедвижение,используяфизическиевеличины:координата,путь,перемещение,ск

орость,ускорение,массатела,сила,импульстела,кинетическаяэнергия,потенциальнаяэнергия,механич

ескаяработа,механическаямощность;приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуем

ыхвеличин,ихобозначенияиединицы,находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими 

величинами;описыватьизученныетепловыесвойствателитепловыеявления,используяфизическиевели

чины:давлениегаза,температура,средняякинетическаяэнергияхаотическогодвижениямолекул,средне

квадратичнаяскоростьмолекул,количествотеплоты,внутренняяэнергия,работагаза,коэффициентполе

зногодействиятепловогодвигателя;приописанииправильнотрактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, 

находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы),используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённостьполя,потенциал,разностьпотенциалов;приописанииправильнотрактоватьфизическийс

мысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, 

связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы:законвсемирноготяготения,I,IIиIIIзаконыНьютона,законсохранениямеханическойэнергии

,законсохраненияимпульса,принципсуперпозициисил,принциправноправияинерциальныхсистемотс

чёта,молекулярно-

кинетическуютеориюстроениявещества,газовыезаконы,связьсреднейкинетическойэнергиитеплового

движениямолекулсабсолютной температурой, первый закон термодинамики, закон сохранения 
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электрическогозаряда,законКулона,приэтомразличатьсловеснуюформулировкузакона,егоматематич

ескоевыражениеиусловия(границы, области)применимости; 

объяснятьосновныепринципыдействиямашин,приборовитехническихустройств;различатьусловияих

безопасногоиспользованиявповседневнойжизни; 

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессовсиспользованием прямых, и 

косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу 

игипотезуучебногоэксперимента,собиратьустановкуизпредложенногооборудования,проводитьопыт 

иформулироватьвыводы; 

осуществлятьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин,приэтомвыбиратьоптимальныйспос

обизмеренияииспользоватьизвестныеметодыоценкипогрешностейизмерений; 

исследоватьзависимостимеждуфизическимивеличинамисиспользованиемпрямыхизмерений,приэтом

конструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученнойзависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатамисследования; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприпроведенииисследованийврамкахучебногоэксперимента,уче

бно-исследовательскойипроектнойдеятельностисиспользованиемизмерительныхустройств 

илабораторногооборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законыипринципы,наосновеанализаусловиязадачивыбиратьфизическуюмодель,выделятьфизические

величиныиформулы,необходимыедляеёрешения,проводитьрасчётыиоцениватьреальностьполученно

гозначенияфизическойвеличины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассужденийсиспользованиемизученныхзаконов,закономерностейифизическихявлений; 

использоватьприрешенииучебныхзадачсовременныеинформационныетехнологиидляпоиска,структу

рирования,интерпретацииипредставленияучебнойинаучно-популярнойинформации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемуюинформацию; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-

физиковвразвитиенауки,объяснениепроцессовокружающего мира,вразвитие техникиитехнологий; 

использоватьтеоретическиезнанияпофизикевповседневнойжизнидляобеспечениябезопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы,рациональнораспределятьобязанностиипланироватьдеятельностьвнестандартныхситуациях,

оцениватьвкладкаждогоизучастниковгруппыврешениерассматриваемойпроблемы. 

11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курсафизикибазовогоуровняв11 классеобучающийсянаучится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научнойкартины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельностилюдей,целостностьиединствофизическойкартинымира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрическийзаряд, луч 

света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомногоядраприрешении 

физическихзадач; 

распознаватьфизическиеявления(процессы)иобъяснятьихнаосновезаконовэлектродинамикииквантов

ойфизики:электрическаяпроводимость,тепловое,световое,химическое, магнитное действия тока, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,действие магнитного поля на проводник с 

током и движущийся заряд, 

электромагнитныеколебанияиволны,прямолинейноераспространениесвета,отражение,преломление,

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический 

эффект(фотоэффект),световоедавление,возникновениелинейчатогоспектраатомаводорода,естествен

наяиискусственнаярадиоактивность; 

описыватьизученныесвойствавещества(электрические,магнитные,оптические,электрическуюпровод

имостьразличныхсред)иэлектромагнитныеявления(процессы),используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение,электрическоесопротивление,разностьпотенциалов,электродвижущаясила,работатока,и
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ндукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, 

энергияэлектрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном 

контуре,зарядисилатокавпроцессегармоническихэлектромагнитныхколебаний,фокусноерасстояние 

и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смыслиспользуемых 

величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие 

даннуюфизическуювеличинусдругимивеличинами; 

описыватьизученныеквантовыеявленияипроцессы,используяфизическиевеличины:скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс 

фотона,периодполураспада,энергиясвязиатомныхядер,приописанииправильнотрактоватьфизически

й смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать 

формулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначениефизич

ескойвеличины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы:законОма,законыпоследовательногоипараллельногосоединенияпроводников,законДжоул

я–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного 

распространениясвета,законыотражениясвета,законыпреломлениясвета,уравнениеЭйнштейнадляфо

тоэффекта,законсохраненияэнергии,законсохраненияимпульса,законсохраненияэлектрическогозаря

да,законсохранениямассовогочисла,постулатыБора,законрадиоактивногораспада,приэтомразличатьс

ловеснуюформулировкузакона,егоматематическоевыражениеиусловия(границы, 

области)применимости; 

определятьнаправлениевектораиндукциимагнитногополяпроводникастоком,силыАмпераисилыЛоре

нца; 

строитьиописыватьизображение,создаваемоеплоскимзеркалом,тонкойлинзой; 

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессовсиспользованием прямых, и 

косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу 

игипотезуучебногоэксперимента,собиратьустановкуизпредложенногооборудования,проводитьопыт 

иформулироватьвыводы; 

осуществлятьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин,приэтомвыбиратьоптимальныйспос

обизмеренияииспользоватьизвестныеметодыоценкипогрешностейизмерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при 

этомконструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостифизическихвеличинв

видетаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприпроведенииисследованийврамкахучебногоэксперимента,уче

бно-исследовательскойипроектнойдеятельностисиспользованиемизмерительныхустройств 

илабораторногооборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законыипринципы,наосновеанализаусловиязадачивыбиратьфизическуюмодель,выделятьфизические

величиныиформулы,необходимыедляеёрешения,проводитьрасчётыиоцениватьреальностьполученно

гозначенияфизическойвеличины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассужденийсиспользованиемизученныхзаконов,закономерностейифизическихявлений; 

использоватьприрешенииучебныхзадачсовременныеинформационныетехнологиидляпоиска,структу

рирования,интерпретацииипредставленияучебнойинаучно-популярнойинформации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемуюинформацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условияихбезопасногоиспользованиявповседневнойжизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, 

вобъяснениепроцессовокружающего мира,вразвитие техникиитехнологий; 

использоватьтеоретическиезнанияпофизикевповседневнойжизнидляобеспечениябезопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы,рациональнораспределятьобязанностиипланироватьдеятельностьвнестандартныхситуациях,

оцениватьвкладкаждогоизучастниковгруппыврешениерассматриваемойпроблемы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10КЛАСС 

 

№

п/

п 

 

Наименованиеразделовитемп

рограммы 

Количествочасов Электронные(ц

ифровые)образ

овательныерес

урсы 

 

Всег

о 

Контроль

ныеработ

ы 

Практическ

иеработы 

Раздел1.ФИЗИКАИМЕТОДЫНАУЧНОГОПОЗНАНИЯ 

 

1 

Физикаиметодынаучног

опознания 

 

2 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/7f41bf72 

Итогопоразделу 
2  

Раздел2.МЕХАНИКА 

 

1 

 

Кинематика 

 

5 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/7f41bf72 

 

2 

 

Динамика 

 

7 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/7f41bf72 

3 Законысохранениявмеханике 6 1 1 БиблиотекаЦОК 

     https://m.edsoo.ru/7

f41bf72 

Итогопоразделу 
18  

Раздел3.МОЛЕКУЛЯРНАЯФИЗИКАИТЕРМОДИНАМИКА 

 

1 

Основымолекулярн

о-

кинетическойтеори

и 

 

9 

  

1 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/7f41bf72 

 

2 

 

Основытермодинамики 

 

10 

 

1 

 Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/7f41bf72 

 

3 

Агрегатныесостояниявещества.

Фазовыепереходы 

 

5 

  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/7f41bf72 

Итогопоразделу 
24  

 

 

1 

 

Электростатика 

 

10 

  

1 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/7f41bf72 

 

2 

Постоянныйэлектрическийток.

Токивразличных средах 

 

12 

 

1 

 

1 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edso

o.ru/7f41bf72 

3 Повторениеиобобщение 2 1   

Итогопоразделу 
24  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОПРОГРАММЕ 

68 4 4  

 

11КЛАСС 

  Количествочасов Электронные(ц

https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
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https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
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https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
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https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
https://m.edsoo.ru/7f41bf72
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№

п/

п 

Наименованиеразделовитемп

рограммы 

 

Всег

о 

Контрол

ьныераб

оты 

Практическ

иеработы 

ифровые)образ

овательныерес

урсы 

Раздел1.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

 

1 

Магнитное поле. 

Электромагнитнаяиндукция 

 

11 

 

1 

 

3 

Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

7f41c97c 

Итогопоразделу 
11  

Раздел2.КОЛЕБАНИЯИВОЛНЫ 

 

1 

Механические и 

электромагнитныеколебания 

 

9 

  

1 

Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

7f41c97c 

 

2 

Механические и 

электромагнитныеволны 

 

5 

 

1 

 Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

7f41c97c 

 

3 

 

Оптика 

 

10 

  

3 

Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

7f41c97c 

Итогопоразделу 
24  

Раздел3.ОСНОВЫСПЕЦИАЛЬНОЙТЕОРИИОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

 

1 

Основы специальной

 теорииотносительно

сти 

 

4 

 

1 

 Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

7f41c97c 

Итогопоразделу 
4  

Раздел4.КВАНТОВАЯФИЗИКА 

 

1 

 

Элементыквантовойоптики 

 

6 

  Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

7f41c97c 

 

2 

 

Строениеатома 

 

4 

  Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

7f41c97c 

 

3 

 

Атомноеядро 

 

5 

  Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

7f41c97c 

Итогопоразделу 
15  

Раздел5.ЭЛЕМЕНТЫАСТРОНОМИИИАСТРОФИЗИКИ 

 

1 

Элементы астрономии

 иастрофизики 

 

7 

 

1 

 Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

7f41c97c 

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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Итогопоразделу 
7  

Раздел6.ОБОБЩАЮЩЕЕПОВТОРЕНИЕ 

 

1 

 

Обобщающееповторение 

 

7 

  Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/

7f41c97c 

Итогопоразделу 
7  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОП

РОГРАММЕ 

68 4 7  

 

 ХИМИЯ (базовый уровень) 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Химия»науровнесреднегообщегообразованиясоставлена на 

основе требований к результатам освоения ФОП СОО, представленных в 

ФГОССОО,атакжефедеральнойрабочейпрограммывоспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Химическоеобразование,получаемоевыпускникамиобщеобразовательнойорганизации,является 

неотъемлемой частью их образованности и служит завершающим этапом 

реализациинасоответствующембазовомуровнеключевыхценностей,присущихцелостнойсистемехими

ческогообразования.Ключевыеценностикасаютсяпознаниязаконовприроды,формированиямировоззр

енияиобщейкультурычеловека,атакжеэкологическиобоснованного отношения к своему здоровью и 

природной среде. Реализуется 

химическоеобразованиеобучающихсянауровнесреднегообщегообразованиясредствамиучебногопред

мета «Химия», содержание и построение которого определены в программе по химии 

сучётомспецификинаукихимии,еёзначениявпознанииприродыивматериальнойжизни 

общества,атакжесучётомобщихцелейипринципов,характеризующихсовременноесостояниесистемыс

реднегообщегообразованиявРоссийскойФедерации. 

Приформированиисодержанияпредмета«Химия»учтеныследующиеположенияоспецификеизначени

и наукихимии. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую роль в создании новой 

базыматериальнойкультуры,вноситсвойвкладвформированиерациональногонаучногомышления,всоз

даниецелостногопредставленияобокружающеммирекакоединствеприродыичеловека,котороеформир

уетсявхимиинаосновепониманиявещественногосостава окружающего мира, осознания взаимосвязи 

между строением веществ, их свойствамиивозможнымиобластями применения. 

Современнаяхимиякакнаукасозидательная,наукавысокихтехнологийнаправленанарешение 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической,пищевой, 

экологической безопасности и охраны здоровья. Тесно взаимодействуя с другимиестественными 

науками, химия стала неотъемлемой частью мировой культуры, необходимымусловиемуспешного 

труда ижизникаждогочленаобщества. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержаниепредмета«Химия»(10–

11классы,базовыйуровеньизучения)ориентированопреимущественнонаобщекультурнуюподготовку

обучающихся,необходимуюимдлявыработкимировоззренческихориентиров,успешноговключенияв

жизньсоциума,продолженияобразованиявразличныхобластях,несвязанныхнепосредственносхимией. 

Составляющимипредмета«Химия»являютсябазовыекурсы–«Органическаяхимия»и 

«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являютсяосновы 

базовой науки: система знаний по неорганической химии (с включением знаний изобщей химии) и 

органической химии. Формирование данной системы знаний при 

изучениипредметаобеспечиваетвозможностьрассмотрениявсегомногообразиявеществнаосновеобщи

хпонятий,законов итеорий химии. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

формированиесистемыхимическихзнанийкакважнейшейсоставляющейестественно-

https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
https://m.edsoo.ru/7f41c97c
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научнойкартинымира,восновекоторойлежатключевыепонятия,фундаментальныезаконыитеориихим

ии,освоениеязыканауки,усвоениеипониманиесущностидоступныхобобщениймировоззренческогоха

рактера,ознакомлениесисториейихразвитияистановления; 

формированиеиразвитиепредставленийонаучныхметодахпознаниявеществихимическихреакций,нео

бходимыхдляприобретенияуменийориентироватьсявмиревеществихимических явлений, имеющих 

место в природе, в практической и повседневной 

жизни;развитиеуменийиспособовдеятельности,связанныхснаблюдениемиобъяснениемхимического 

эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами.характеристикацелейизадачизученияпредметавпрограммепохимииуточненаискорректир

ованавсоответствиисновымиприоритетамивсистемесреднегообщегообразования.Сегоднявпреподава

ниихимиивбольшейстепениотдаётсяпредпочтениепрактическойкомпонентесодержанияобучения,ори

ентированнойнаподготовкувыпускникаоющеобразовательнойорганизации,владеющегоненаборомзн

аний,афункциональнойграмотностью,тоестьспособамииумениямиактивногополучениязнанийиприм

ененияихвреальнойжизнидлярешения практическихзадач. 

Вэтойсвязиприизучениипредмета«Химия»доминирующеезначениеприобретаюттакиецелиизадачи, 

как: 

адаптацияобучающихсякусловиямдинамичноразвивающегосямира,формированиеинтеллектуальнор

азвитойличности,готовойксамообразованию,сотрудничеству,самостоятельномупринятиюграмотных

решенийвконкретныхжизненныхситуациях,связанныхсвеществамииихприменением; 

формированиеуобучающихсяключевыхнавыков(ключевыхкомпетенций),имеющихуниверсальноезн

ачениедляразличныхвидовдеятельности:решенияпроблем,поиска,анализаиобработкиинформации,не

обходимыхдляприобретенияопытадеятельности,котораязанимаетважноеместовпознаниихимии,атак

жедляоценкиспозицийэкологической безопасности характера влияния веществ и химических 

процессов на организмчеловекаиприроднуюсреду; 

развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся:спосо

бностисамостоятельноприобретатьновыезнанияпохимиивсоответствиисжизненнымипотребностями,

использоватьсовременныеинформационныетехнологии для поиска и анализа учебной и научно-

популярной информации химическогосодержания; 

формированиеиразвитиеуобучающихсяассоциативногоилогическогомышления,наблюдательности, 

собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в 

частности,припланированииипроведениихимического эксперимента; 

воспитаниеуобучающихсяубеждённостивгуманистическойнаправленностихимии,еёважной роли в 

решении глобальных проблем рационального природопользования, 

пополненияэнергетическихресурсовисохраненияприродногоравновесия,осознаниянеобходимостибе

режногоотношениякприродеисвоемуздоровью,атакжеприобретенияопытаиспользованияполученных

знанийдляпринятияграмотныхрешенийвситуациях,связанныхсхимическими явлениями. 

Целиизадачиизученияпредмета«Химия»получилиподробнуюметодическуюинтерпретацию в разделе 

«Планируемые результаты освоения программы по химии», 

такимобразомобеспеченочёткоепредставлениеотом,какиезнанияиуменияимеютпрямоеотношениекре

ализации конкретнойцели. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

На изучение химии в 10–11 классах основного среднего образования на базовом уровне 

вучебномпланеотводится68часа,рассчитанныхна34учебныхнеделинакаждыйгодобучения.В10классе

–34часа(1часвнеделю),в11классе–34часа(1часвнеделю). 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

10 КЛАСС 

Органическаяхимия. 

Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в получении 

новыхвеществиматериалов.ТеориястроенияорганическихсоединенийА.М. Бутлерова,еёосновные 

положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, 

изомерия.Химическаясвязьворганическихсоединениях–одинарныеикратныесвязи. 

Представлениеоклассификацииорганическихвеществ.Номенклатураорганическихсоединений 

(систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей 
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классоворганическихвеществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцамиорганических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул 

органическихвеществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению 

органическихвеществпринагревании(плавление, обугливание игорение). 

Углеводороды. 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие представителиалканов: 

физические и химические свойства (реакции замещения и горения), нахождение 

вприроде,получениеиприменение. 

Алкены:составистроение,гомологическийряд.Этиленипропилен–

простейшиепредставителиалкенов:физическиеихимическиесвойства(реакциигидрирования,галогени

рования,гидратации,окисленияиполимеризации),получениеиприменение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 

свойства(реакцияполимеризации).Получениесинтетическогокаучукаирезины. 

Алкины:составиособенностистроения,гомологическийряд.Ацетилен–

простейшийпредставительалкинов:состав,строение,физическиеихимическиесвойства(реакциигидри

рования,галогенирования,гидратации,горения),получениеиприменение. 

Арены.Бензол:состав,строение,физическиеихимическиесвойства(реакциигалогенирования и 

нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. 

Генетическаясвязьмеждууглеводородами, принадлежащимикразличнымклассам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и 

еёпроисхождение.Способыпереработкинефти:перегонка,крекинг(термический,каталитический), 

пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности ивбыту.Каменныйуголь 

ипродуктыегопереработки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцамипластмасс,каучуковирезины,коллекции«Нефть»и«Уголь»,моделированиемолекулуглевод

ородовигалогенопроизводных,проведениепрактическойработы:получениеэтиленаиизучениеегосвой

ств. 

Расчётныезадачи. 

Вычисленияпоуравнениюхимическойреакции(массы,объёма,количестваисходноговещества или 

продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из 

исходныхвеществилипродуктовреакции). 

Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физические и 

химическиесвойства(реакциисактивнымиметаллами,галогеноводородами,горение),применение.Вод

ородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организмчеловека. 

Многоатомныеспирты.Этиленгликольиглицерин:строение,физическиеихимическиесвойства 

(взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на 

многоатомныеспирты).Действиенаорганизмчеловека.Применениеглицеринаиэтиленгликоля. 

Фенол:строениемолекулы,физическиеихимическиесвойства.Токсичностьфенола.Применениефенола

. 

Альдегиды.Формальдегид,ацетальдегид:строение,физическиеихимическиесвойства(реакцииокислен

ияивосстановления,качественныереакции),получениеиприменение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: 

строение,физическиеихимическиесвойства(свойства,общиедляклассакислот,реакцияэтерификации),

получениеиприменение.Стеариноваяиолеиноваякислотыкакпредставители высших карбоновых 

кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, ихмоющеедействие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. 

Жиры.Гидролизжиров.Применениежиров.Биологическаярольжиров. 

Углеводы:состав,классификацияуглеводов(моно-,ди-иполисахариды).Глюкоза–

простейшиймоносахарид:особенностистроениямолекулы,физическиеихимическиесвойства 

(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором 

оксидасеребра(I),восстановление,брожениеглюкозы),нахождениевприроде,применение,биологическ

аяроль.Фотосинтез.Фруктозакакизомерглюкозы. 
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Крахмалицеллюлозакакприродныеполимеры.Строениекрахмалаицеллюлозы.Физическиеихимическ

иесвойствакрахмала(гидролиз, качественнаяреакциясиодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблюдение 

иописание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции 

одноатомныхспиртов(окислениеэтанолаоксидоммеди(II)),многоатомныхспиртов(взаимодействиегли

церинасгидроксидоммеди(II)),альдегидов(окислениеаммиачнымрастворомоксида 

серебра(I)игидроксидоммеди(II),взаимодействиекрахмаласиодом),проведениепрактическойработы: 

свойствараствора уксусной кислоты. 

Расчётныезадачи. 

Вычисленияпоуравнениюхимическойреакции(массы,объёма,количестваисходноговещества или 

продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из 

исходныхвеществилипродуктовреакции). 

Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физические и химические 

свойствааминокислот(напримереглицина).Биологическоезначениеаминокислот.Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичнаяструктура 

белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакциинабелки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и 

описаниедемонстрационныхопытов:денатурациябелковпринагревании,цветныереакциибелков. 

Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурноезвено,степеньполимеризации,средняямолекулярнаямасса.Основныеметодысинтезавысо

комолекулярныхсоединений–полимеризацияиполиконденсация. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцамиприродныхиискусственныхволокон,пластмасс,каучуков. 

11 КЛАСС 

Общая и неорганическая 

химия.Теоретическиеосновыхимии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетическиеуровни,подуровни.Атомныеорбитали,s-,p-,d-

элементы.Особенностираспределенияэлектроновпоорбиталямватомахэлементовпервыхчетырёхпери

одов.Электроннаяконфигурацияатомов. 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементовД.И. Менделеева.Связь  

периодического  закона    и    Периодической    системы    химических    элементовД.И. Менделеева с 

современной теорией строения атомов. Закономерности изменения 

свойствхимическихэлементовиобразуемыхимипростыхисложныхвеществпогруппамипериодам.Знач

ениепериодическогозаконавразвитиинауки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная иполярная, 

ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической 

связи(обменныйидонорно-

акцепторный).Водороднаясвязь.Валентность.Электроотрицательность.Степеньокисления.Ионы:кати

оныианионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества.Типыкристаллическихрешёток.Зависимостьсвойствавеществоттипакристаллическойрешёт

ки. 

Понятиеодисперсныхсистемах.Истинныеиколлоидныерастворы.Массоваядолявеществаврастворе. 

Классификациянеорганическихсоединений.Номенклатуранеорганическихвеществ.Генетическаясвяз

ьнеорганическихвеществ,принадлежащихкразличнымклассам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и 

органическойхимии.Законсохранениямассывеществ,законсохраненияипревращенияэнергииприхими

ческих реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическоеравновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. Принцип Ле 

Шателье.Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 
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раствороввеществ:кислая,нейтральная,щелочная.Реакцииионногообмена. 

Окислительно-восстановительныереакции. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:демонстрациятаблиц 

«ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И. 

Менделеева»,изучениемоделейкристаллическихрешёток,наблюдениеиописаниедемонстрационныхи

лабораторныхопытов(разложениепероксидаводородавприсутствиикатализатора,определениесредыр

аствороввеществспомощьюуниверсальногоиндикатора,реакцииионногообмена),проведениепрактиче

скойработы«Влияниеразличныхфакторовнаскоростьхимическойреакции». 

Расчётныезадачи. 

Расчётыпоуравнениямхимическихреакций,втомчислетермохимическиерасчёты,расчётысиспользова

ниемпонятия«массовая долявещества». 

Раздел2.Неорганическаяхимия. 

Неметаллы.ПоложениенеметалловвПериодическойсистеме   химических   элементовД.И. 

Менделееваиособенностистроенияатомов.Физическиесвойстванеметаллов.Аллотропиянеметаллов(н

апримерекислорода,серы,фосфораиуглерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода 

икремния)иихсоединений(оксидов,кислородсодержащихкислот,водородныхсоединений). 

Применениеважнейшихнеметалловиихсоединений. 

Металлы.  Положение  металлов  в  Периодической    системе    химических    элементовД.И. 

Менделеева.Особенностистроенияэлектронныхоболочекатомовметаллов.Общиефизическиесвойства

металлов.Сплавыметаллов.Электрохимическийряднапряженийметаллов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, 

цинк,хром,железо,медь)иихсоединений. 

Общие способы получения металлов. Применение металлов в быту и технике.Экспериментальные 

методы изучения веществ и их превращений:изучениеколлекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение 

иописаниедемонстрационныхилабораторныхопытов(взаимодействиегидроксидаалюминиясраствора

микислотищелочей,качественныереакции накатионыметаллов). 

Расчётныезадачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 

илиобъёмуодногоизучаствующихвреакциивеществ,расчётымассы(объёма,количествавещества)прод

уктовреакции,еслиодноизвеществимеетпримеси. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

10 КЛАСС 

Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения 

программсреднегообщегообразованияявляетсясистемно-деятельностныйподход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных результатовосвоения 

предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующиесоставляющие: 

осознаниеобучающимисяроссийскойгражданскойидентичности–готовности к саморазвитию, 

самостоятельности и самоопределению; 

наличиемотивациикобучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей 

иисторическихтрадиций базовойнаукихимии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-

смысловыми установками, присущими целостной системехимическогообразования; 

наличиеправосознанияэкологическойкультурыиспособностиставитьцелиистроитьжизненныепланы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в 

единствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиисгуманистическими,социокультурным

и,духовно-

нравственнымиценностямииидеаламироссийскогогражданскогообщества,принятымивобщественор

мамииправиламиповедения,способствующимипроцессамсамопознания,саморазвитияинравственног

остановленияличностиобучающихся. 

Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Химия»отражаютсформированностьопытапознавательно
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йипрактическойдеятельностиобучающихсяпореализациипринятыхвобществеценностей, втом 

числевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознанияобучающимисясвоихконституционныхправиобязанностей,уважениякзаконуиправопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе;готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов,решенииуч

ебныхипознавательныхзадач,выполнениихимическихэкспериментов; 

способностипониматьиприниматьмотивы,намерения,логикуиаргументыдругихприанализеразличн

ых видовучебнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии;уважениякпроцессутворчествавобластитеорииипрактическогопримененияхимии,осознаниято

го,чтодостижениянаукиестьрезультатдлительныхнаблюдений,кропотливыхэкспериментальныхпоис

ков,постоянноготрудаучёныхипрактиков; 

интересаипознавательныхмотивоввполученииипоследующеманализеинформацииопередовыхдостиже

нияхсовременнойотечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способностиоцениватьситуации,связанныесхимическимиявлениями,иприниматьосознанныерешен

ия,ориентируясьнаморально-нравственныенормыиценности; 

готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозицийнравственныхиправовыхнорм

иосознание последствийэтихпоступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

пониманияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,необходимостиответственногоотношенияксо

бственномуфизическомуипсихическомуздоровью; 

соблюденияправилбезопасногообращениясвеществамивбыту,повседневнойжизниивтрудовойдеятельн

ости; 

пониманияценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявситуациях,угрожа

ющих здоровью ижизнилюдей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативнойкомпетентностивучебно-

исследовательскойдеятельности,общественнополезной,творческой идругихвидахдеятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности 

(врамкахсвоегокласса,школы); 

интересакпрактическомуизучениюпрофессийразличногорода,втомчисленаосновепримененияпредме

тныхзнаний похимии; 

уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовностикосознанномувыборуиндивидуальнойтраекторииобразования,будущейпрофессии и 

реализации собственных жизненных планов с учётом личностных 

интересов,способностейкхимии,интересовипотребностейобщества; 

6) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни наЗемле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды; 

осознаниянеобходимостииспользованиядостиженийхимиидлярешениявопросоврациональногоприро

допользования; 

активногонеприятиядействий,приносящихвредокружающейприроднойсреде,уменияпрогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий ипредотвращатьих; 

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельностиэкологическойнаправленности,уменияруководствоватьсяимивпознавательной,коммуни

кативнойисоциальнойпрактике,способностииуменияактивнопротивостоятьидеологиихемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированностимировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукииобществе
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ннойпрактики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияобокружающеммирекакоедин

стве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении 

проблемсохраненияприродногоравновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в

 еёгуманистическойнаправленностииважнойроливсозданииновойбазыматериаль

нойкультуры,решенииглобальныхпроблемустойчивогоразвитиячеловечества–

сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности,вразвитиимедицины,обеспеченииус

ловий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества;естественно-

научнойграмотности:пониманиясущностиметодовпознания,используемыхвестественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и 

объясненияявленийокружающегомираипроисходящихвнёмизменений,уменияделатьобоснованныеза

ключениянаосновенаучныхфактовиимеющихсяданныхсцельюполучениядостоверныхвыводов; 

способностисамостоятельноиспользоватьхимическиезнаниядлярешенияпроблемвреальныхжизненных

ситуациях; 

интересакпознаниюиисследовательскойдеятельности; 

готовностииспособностикнепрерывномуобразованиюисамообразованию,кактивномуполучениюновых

знанийпохимиивсоответствиисжизненнымипотребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности.Метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия»науровнесреднегоо

бщегообразования включают: 

значимыедляформированиямировоззренияобучающихсямеждисциплинарные(межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

испецификуметодовпознания,используемыхвестественныхнауках(материя,вещество,энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 

закон,теория,исследование,наблюдение,измерение,экспериментидругие); 

универсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные),обеспечивающи

еформированиефункциональнойграмотностиисоциальнойкомпетенцииобучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческиезнанияиуниверсальныеучебныедействиявпознавательнойисоциальнойпрактике. 

Метапредметныерезультатыотражаютовладениеуниверсальнымиучебнымипознавательными,комму

никативнымиирегулятивнымидействиями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её 

рассматривать;определятьцелидеятельности,задаваяпараметрыикритерииихдостижения,соотноситьрез

ультатыдеятельностиспоставленнымицелями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерныепризнаки 

понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятиядляобъяснения 

отдельных фактовиявлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций;устанавли

ватьпричинно-следственныесвязимеждуизучаемымиявлениями; 

строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии),выявлятьзакономерностиип

ротиворечияврассматриваемыхявлениях,формулироватьвыводыизаключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) 

модели,преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 

химическаяформула,уравнениехимическойреакции–

прирешенииучебныхпознавательныхипрактическихзадач,применятьназванныемодельныепредставле

ниядлявыявленияхарактерныхпризнаковизучаемыхвеществихимических реакций. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьосновамиметодовнаучногопознаниявеществихимическихреакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельносформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для 
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формированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемыхсуждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов,совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать 

егорезультат,формулироватьобобщенияивыводыотносительнодостоверностирезультатовисследован

ия,составлятьобоснованный отчётопроделаннойработе; 

приобретатьопытученическойисследовательскойипроектнойдеятельности,проявлятьспособность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,применениюразличных 

методовпознания. 

3) работасинформацией: 

ориентироватьсявразличныхисточникахинформации(научно-

популярнаялитературахимическогосодержания,справочныепособия,ресурсыИнтернета),анализирова

тьинформацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверностьинепротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации,необходимойдлявыполненияучебных задач определённоготипа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различныхпоисковыхсистем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики,диаграммы,таблицы, рисунки идругие); 

использоватьнаучныйязыквкачествесредстваприработесхимическойинформацией:применятьмежпре

дметные(физическиеиматематические)знакиисимволы,формулы,аббревиатуры,номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности.Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемывходедиалогаи/илидискуссии,высказыватьидеи,форм

улироватьсвоипредложенияотносительновыполненияпредложеннойзадачи;выступатьспрезентацией

результатовпознавательнойдеятельности,полученныхсамостоятельно или совместно со 

сверстниками при выполнении химического 

эксперимента,практическойработыпоисследованиюсвойствизучаемыхвеществ,реализацииучебногоп

роектаиформулироватьвыводыпорезультатампроведённыхисследованийпутёмсогласованияпозиций

входе обсужденияиобмена мнениями. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя 

еёцелиизадачи,контролироватьипомеренеобходимостикорректироватьпредлагаемыйалгоритм 

действий при выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболееэффективный 

способ их решения с учётом получения новых знаний о веществах и химическихреакциях; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и 

самооценки.Предметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованияпохимиинабазо

вомуровнеориентированынаобеспечениепреимущественнообщеобразовательнойиобщекультурнойп

одготовкиобучающихся.Онивключаютспецифическиедляучебногопредмета«Химия»научныезнания,

уменияиспособыдействийпоосвоению,интерпретацииипреобразованиюзнаний,видыдеятельностипо

получениюновогознанияиприменениюзнанийвразличныхучебныхиреальныхжизненныхситуациях,с

вязанныхсхимией.Впрограммепохимиипредметныерезультатыпредставленыпогодамизучения. 

Кконцуобученияв10классепредметныерезультатыосвоениякурса«Органическаяхимия»отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картинымира,ролихимиивпознанииявленийприроды,вформированиимышленияикультурыличности, 

её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

иэкологическиобоснованногоотношенияксвоемуздоровьюиприроднойсреде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающиепонятия(химическийэлемент,атом,электроннаяоболочкаатома,молекула,валентно

сть,электроотрицательность,химическаясвязь,структурнаяформула(развёрнутая и сокращённая), 

моль, молярная масса, молярный объём, углеродный 

скелет,функциональнаягруппа,радикал,изомерия,изомеры,гомологическийряд,гомологи,углеводоро

ды,кислородиазотсодержащиесоединения,мономер,полимер,структурноезвено,высокомолекулярные
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соединения); 

теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон 

сохранениямассывеществ); 

закономерности,символическийязыкхимии; 

мировоззренческиезнания,лежащиевосновепониманияпричинностиисистемностихимическихявлени

й,фактологическиесведенияосвойствах,составе,полученииибезопасномиспользованииважнейшихорг

аническихвеществвбытуипрактическойдеятельностичеловека; 

сформированностьуменийвыявлятьхарактерныепризнакипонятий,устанавливатьихвзаимосвязь,испо

льзоватьсоответствующиепонятияприописаниисостава,строенияипревращенийорганических 

соединений; 

сформированностьуменийиспользоватьхимическуюсимволикудлясоставлениямолекулярных и 

структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ иуравнений химических 

реакций, изготавливать модели молекул органических веществ дляиллюстрациииххимического 

ипространственногостроения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 

веществпоихсоставуистроениюкопределённомуклассу/группесоединений(углеводороды,кислородиа

зотсодержащиесоединения,высокомолекулярныесоединения),даватьимназванияпосистематическойн

оменклатуре(IUPAC),атакжеприводитьтривиальные 

названияотдельныхорганическихвеществ(этилен,пропилен,ацетилен,этиленгликоль,глицерин,фенол

,формальдегид,ацетальдегид,муравьинаякислота,уксуснаякислота,олеиновая кислота, стеариновая 

кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, 

глицин);сформированностьуменияопределятьвидыхимическойсвязиворганическихсоединениях(оди

нарныеикратные); 

сформированностьуменияприменятьположениятеориистроенияорганическихвеществА.М. Бутлерова 

для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; 

законсохранениямассывеществ; 

сформированностьуменийхарактеризоватьсостав,строение,физическиеихимическиесвойства 

типичных представителей различных классов органических веществ (метан, 

этан,этилен,пропилен,ацетилен,бутадиен-1,3,метилбутадиен-

1,3,бензол,метанол,этанол,этиленгликоль,глицерин,фенол,ацетальдегид,муравьинаяиуксуснаякисло

ты,глюкоза,крахмал,целлюлоза,аминоуксуснаякислота),иллюстрироватьгенетическуюсвязьмеждуни

миуравнениямисоответствующиххимическихреакцийсиспользованиемструктурныхформул; 

сформированностьуменияхарактеризоватьисточникиуглеводородногосырья(нефть,природныйгаз,уг

оль),способыихпереработкиипрактическоеприменениепродуктовпереработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, 

объёма,количестваисходноговеществаилипродуктареакциипоизвестныммассе,объёму,количествуод

ногоизисходныхвеществилипродуктовреакции); 

сформированность 

уменийвладетьсистемойзнанийобосновныхметодахнаучногопознания,используемыхвхимииприизуч

ениивеществихимическихявлений(наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование),использоват

ьсистемныехимическиезнаниядляпринятиярешений в конкретных жизненных ситуациях, связанных 

с веществами и их применением;сформированность умений соблюдать правила

 пользования химической посудой

 илабораторнымоборудованием,атакжеправилаобращениясвеществамивсоот

ветствиисинструкциямиповыполнениюлабораторныххимических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращенияорганическихвеществпринагревании,получениеэтиленаиизучениеегосвойств,качестве

нные реакции органических веществ, денатурация белков при нагревании, 

цветныереакциибелков)всоответствиисправиламитехникибезопасностиприобращениисвеществамии

лабораторнымоборудованием,представлятьрезультатыхимическогоэксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводынаоснове этихрезультатов; 

сформированностьуменийкритическианализироватьхимическуюинформацию,получаемуюиз разных 

источников (средства массовой информации, Интернет и 

других);сформированностьуменийсоблюдатьправилаэкологическицелесообразногоповедениявбыту



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

итрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяиокружающейприроднойсреды,осознавать

опасностьвоздействиянаживыеорганизмыопределённыхорганическихвеществ,понимаясмыслпоказат

еляПДК(предельнодопустимойконцентрации),пояснятьнапримерахспособыуменьшенияипредотвра

щенияихвредноговоздействиянаорганизмчеловека; 

дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья:умениеприменятьзнанияобосновныхдоступ

ныхметодахпознаниявеществихимическихявлений; 

дляслепыхислабовидящихобучающихся:умениеиспользоватьрельефноточечнуюсистемуобозначенийЛ

. Брайлядлязаписихимических формул. 

11 КЛАСС 

Кконцуобученияв11классепредметныерезультатыосвоениякурса«Общаяинеорганическаяхимия» 

отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-научной 

картинымира,ролихимиивпознанииявленийприроды,вформированиимышленияикультурыличности, 

её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач 

иэкологическиобоснованногоотношенияксвоемуздоровьюиприроднойсреде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающиепонятия(химическийэлемент,атом,изотоп,s-,p-,d-

электронныеорбиталиатомов,ион,молекула,моль,молярныйобъём,валентность,электроотрицательно

сть,степеньокисления,химическаясвязь(ковалентная,ионная,металлическая, водородная), 

кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор,электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель,скоростьхимической реакции, 

химическое равновесие); 

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический

 законД.И.Менделеева,законсохранениямассывеществ,законсохраненияипревращенияэ

нергииприхимическихреакциях),закономерности,символическийязыкхимии,мировоззренческиезнан

ия,лежащиевосновепониманияпричинностиисистемностихимическихявлений,фактологическиесведе

нияосвойствах,составе,полученииибезопасномиспользованииважнейших неорганических веществ в 

быту и практической деятельности 

человека;сформированностьуменийвыявлятьхарактерныепризнакипонятий,устанавливатьихвзаимос

вязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ 

иихпревращений; 

сформированностьуменийиспользоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиурав

ненийхимическихреакций,систематическуюноменклатуру(IUPAC)итривиальныеназванияотдельных

неорганическихвеществ(угарныйгаз,углекислыйгаз,аммиак, гашёная известь, негашёная известь, 

питьевая сода, пирит и другие);сформированность умений определять валентность

 и степень окисления

 химическихэлементоввсоединенияхразличногосостава,видхимическойсвязи

(ковалентная,ионная,металлическая,водородная)всоединениях,типкристаллическойрешёткиконкрет

ноговещества(атомная,молекулярная,ионная,металлическая),характерсредывводныхрастворахнеорг

аническихсоединений; 

сформированностьуменийустанавливатьпринадлежностьнеорганическихвеществпоихсоставукопред

елённомуклассу/группесоединений(простыевещества–

металлыинеметаллы,оксиды,основания,кислоты,амфотерныегидроксиды,соли); 

сформированностьуменийраскрыватьсмыслпериодическогозаконаД.И.Менделееваидемонстрироват

ь его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции;сформированность

 умений характеризовать электронное строение атомов

 химическихэлементов1–

4периодовПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И. Менделеева,используяпонятия«s-,p-,d-

электронныеорбитали»,«энергетическиеуровни»,объяснятьзакономерностиизменениясвойствхимиче

скихэлементовиихсоединенийпопериодамигруппамПериодическойсистемыхимическихэлементовД.

И.Менделеева; 

сформированностьуменийхарактеризовать(описывать)общиехимическиесвойстванеорганических 

веществ различных классов, подтверждать существование генетической связимежду 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химическихреакций; 
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сформированность умения классифицировать химические реакции по различным признакам(числу и 

составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению 

степенейокисленияэлементов,обратимостиреакции, участиюкатализатора); 

сформированностьуменийсоставлятьуравненияреакцийразличныхтипов,полныеисокращённыеуравн

енияреакцийионногообмена,учитываяусловия,прикоторыхэтиреакцииидутдоконца;сформированнос

тьуменийпроводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличных неорганических 

веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие вводныхрастворах 

неорганическихвеществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакцийпосредствомсоставленияэлектронногобалансаэтихреакций; 

сформированностьуменийобъяснятьзависимостьскоростихимическойреакцииотразличных 

факторов; характер смещения химического равновесия в зависимости от 

внешнеговоздействия(принцип ЛеШателье); 

сформированностьуменийхарактеризоватьхимическиепроцессы,лежащиевосновепромышленногопо

лучениясернойкислоты,аммиака,атакжесформированностьпредставленийобобщихнаучныхпринципа

хиэкологическихпроблемаххимическогопроизводства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая 

долявещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы 

веществаилиобъёмагазовпоизвестномуколичествувещества,массеилиобъёмуодногоизучаствующих в 

реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов 

сохранениямассывеществ,превращенияисохраненияэнергии; 

сформированностьуменийсоблюдатьправилапользованияхимическойпосудойилабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии 

синструкциямиповыполнениюлабораторныххимических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложениепероксидаводородавприсутствиикатализатора,определениесредыраствороввеществспом

ощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химическойреакции, 

реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-

анионы,накатионаммония,решениеэкспериментальныхзадачпотемам«Металлы»и 

«Неметаллы»)всоответствиисправиламитехникибезопасностиприобращениисвеществамиилаборатор

нымоборудованием,представлятьрезультатыхимическогоэксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводынаоснове этихрезультатов; 

сформированностьуменийкритическианализироватьхимическуюинформацию,получаемуюиз разных 

источников (средства массовой коммуникации, Интернет и 

других);сформированностьуменийсоблюдатьправилаэкологическицелесообразногоповедениявбыту

итрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяиокружающейприроднойсреды,осознавать

опасностьвоздействиянаживыеорганизмыопределённыхвеществ,понимая смысл

 показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения

 ипредотвращенияихвредноговоздействиянаорганизмчеловека; 

дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья:умениеприменятьзнанияобосновныхдоступ

ныхметодахпознаниявеществихимическихявлений; 

дляслепыхислабовидящихобучающихся:умениеиспользоватьрельефноточечнуюсистемуобозначенийЛ

. Брайлядлязаписихимических формул. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

  Количествочасов Электронные 

   
№ 

п/п 

Наименованиеразделовитем 

программы 
 

Всего 

Контрол

ьныераб

оты 

Практи

ческиер

аботы 

(цифровые) 

образовательн

ыересурсы 

Раздел1.Теоретическиеосновыорганическойхимии 
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1.1 Предмет органической 

химии.Теориястроенияорга

нических 

3   Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

 соединенийА.М.Бутлерова     

Итогопоразделу 
3  

Раздел2.Углеводороды 

2.1 
Предельныеуглеводороды

—алканы 

2   Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

2.2 
Непредельныеуглеводород

ы:алкены,алкадиены,алкин

ы 

6  1 Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

2.3 
Ароматическиеуглеводороды 2   Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

 

2.4 
Природныеисточник

иуглеводородов и 

ихпереработка 

 

3 

 

1 

 Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

Итогопоразделу 
13  

Раздел3.Кислородсодержащиеорганическиесоединения 

3.1 
Спирты.Фенол 3   Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

3.2 
Альдегиды. 

Карбоновыекислоты.С

ложныеэфиры 

7  1 Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

3.3 
Углеводы 3 1  Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

Итогопоразделу 
13  

Раздел4.Азотсодержащиеорганическиесоединения 

4.1 
Амины.Аминокислоты.Белки 3   Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

Итогопоразделу 
3  

Раздел5.Высокомолекулярныесоединения 

5.1 
Пластмассы.Каучуки.Волокна 2   Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

Итогопоразделу 
2  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОПРОГРАММЕ 

34 2 2  

11КЛАСС 

  Количествочасов Электронные 

   

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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№ 

п/п 

Наименованиеразделовитем 

программы 
 

Всего 

Контрол

ьныераб

оты 

Практи

ческиер

аботы 

(цифровые) 

образовательн

ыересурсы 

Раздел1.Теоретическиеосновыхимии 

1.1 СтроениеПер

иодический 

атомов. 

закон и 

3   Библиотека 

ЦОКhttps://myschool

.edu.ru/ 

 Периодическая

 систем

ахимическихэлементовД.И.М

енделеева 

    

1.2 
Строение

 веществ

а.Многообразиевеществ 

4   Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.ed

u.ru/ 

1.3 
Химическиереакции 6 1 1 Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.ed

u.ru/ 

Итогопоразделу 
13    

Раздел2.Неорганическаяхимия 

2.1 
Металлы 6  1 Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

2.2 
Неметаллы 9 1 1 Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

2.3 
Связьнеорганических

иорганическихвещест

в 

2   Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

Итогопоразделу 
17    

Раздел3.Химияижизнь 

3.1 
Химияижизнь 4   Библиотека 

ЦОКhttps://myschool.e

du.ru/ 

Итогопоразделу 
4  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОПРОГРАММЕ 

34 2 3  

 

2.1.16. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень).  

2.1.16.1. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, 

биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по биологии. 

2.1.16.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, характеристику 

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

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

2.1.16.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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2.1.16.4. 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. 

2.1.16.5. Пояснительная записка. 

2.1.16.5.1. Программа по биологии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

СОО, Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и основных положений федеральной 

рабочей программы воспитания. 

2.1.16.5.2. Биология углублённого уровня изучения (10–11 классы) является одним из компонентов 

предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно положениям ФГОС СОО 

профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне, являются способом 

дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и призваны обеспечить 

преемственность между основным общим, средним общим, средним профессиональным и высшим 

образованием. В то же время каждый из этих учебных предметов должен быть ориентирован на 

приоритетное решение образовательных, воспитательных и развивающих задач, связанных с 

профориентацией обучающихся и стимулированием интереса к конкретной области научного знания, 

связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным делом. 

2.1.16.5.3. Программа по биологии даёт представление о цели и задачах изучения учебного предмета 

«Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) предметное содержание, 

его структурирование по разделам и темам, распределение по классам, рекомендует 

последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по биологии 

реализован принцип преемственности с изучением биологии на уровне основного общего 

образования, благодаря чему просматривается направленность на последующее развитие 

биологических знаний, ориентированных на формирование естественно-научного мировоззрения, 

экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на воспитание бережного 

отношения к окружающей природной среде. В программе по биологии также показаны возможности 

учебного предмета «Биология» в реализации требований ФГОС СОО к планируемым личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения и в формировании основных видов учебно-

познавательной деятельности обучающихся по освоению содержания биологического образования на 

уровне среднего общего образования. 

2.1.16.5.4. Программа по биологии является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ. Авторами рабочих программ может быть предложен свой подход к структурированию и 

последовательности изучения учебного материала, своё видение способов формирования у 

обучающихся предметных знаний и умений, а также методов воспитания и развития средствами 

учебного предмета «Биология».  

2.1.16.5.5. Биология на уровне среднего общего образования завершает биологическое образование в 

школе и ориентирован на расширение и углубление знаний обучающихся о живой природе, основах 

молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики, селекции, 

биотехнологии, эволюционного учения и экологии.  

2.1.16.5.6. Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах и 

организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет система 

биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих систематических 

разделов биологии на уровне основного общего образования, в 10–11 классах эти знания получают 

развитие. Так, расширены и углублены биологические знания о растениях, животных, грибах, 

бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни, дополнительно включены 

биологические сведения прикладного и поискового характера, которые можно использовать как 

ориентиры для последующего выбора профессии. Возможна также интеграция биологических знаний 

с соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучении физики, химии, географии 

и математики.  

2.1.16.5.7. Структура программы по биологии отражает системно-уровневый и эволюционный 

подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойства и закономерности, характерные для 

живых систем разного уровня организации, эволюции органического мира на Земле, сохранения 
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биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и клеточной 

биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 

биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии 

человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 

2.1.16.5.8. Биология призван обеспечить освоение обучающимися биологических теорий и законов, 

идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно-научной картины мира, 

знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, 

экосистемы, о выдающихся научных достижениях, современных исследованиях в биологии, 

прикладных аспектах биологических знаний. Для развития и поддержания интереса обучающихся к 

биологии наряду со значительным объёмом теоретического материала в содержании программы по 

биологии предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной области 

биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших биологических и 

экологических проблем. 

2.1.16.5.9. Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и 

приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к определённой области 

профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору учебного заведения для 

продолжения биологического образования. 

2.1.16.5.10. Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических теориях, 

концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющих современную 

естественно-научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях биологических систем 

(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных 

исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими методами 

биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, 

генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии, экологии); методами 

самостоятельного проведения биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование);  

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими 

проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей 

природной среде, собственному здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать 

меры профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе знакомства с 

выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, решаемыми ею проблемами, 

методологией биологического исследования, проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к отдельным её 

объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности, общей культуры 

поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья 

и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на 

основе использования биологических знаний и умений в повседневной жизни;  

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами и потребностями региона. 
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2.1.16.5.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на углубленном уровне, – 

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

2.1.16.5.12. Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется с 

учётом специфики его содержания и направленности на продолжение биологического образования в 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 

2.1.16.5.13. Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении 

проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основе 

имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий.  

2.1.16.6. Содержание обучения в 10 классе. 

102 ч, из них 1 ч – резервное время. 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку государственной итоговой 

аттстации (ГИА).  

2.1.16.6.1. Тема 1. Биология как наука. 

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. Биологические 

науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковые научные 

исследования в биологии.  

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира. Профессии, 

связанные с биологией. Значение биологии в практической деятельности человека: медицине, 

сельском хозяйстве, промышленности, охране природы. 

Демонстрации:  

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, Г. Мендель, 

В.И. Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, 

Ф. Крик, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук». 

2.1.16.6.2. Тема 2. Живые системы и их изучение. 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство химического 

состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структуры, открытость, 

самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и развитие.  

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, 

популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы, происходящие 

в живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существования материи. Науки, 

изучающие живые системы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, эксперимент, 

систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой переменной. Планирование 

эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки и её 

достоверность. Разброс в биологических данных. Оценка достоверности полученных результатов. 

Причины искажения результатов эксперимента. Понятие статистического теста. 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства живой 

материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной клетки», «Ткани животных», 

«Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой 

природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых систем». 

2.1.16.6.3. Тема 3. Биология клетки. 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы Р. Гука, 

А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные положения 

современной клеточной теории.  

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез, метод 

меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирование клеток. Электронная 

микроскопия.  

Демонстрации: 

Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К.М. Бэр. 
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Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История развития методов 

микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и бактериальных 

клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, электрофорез, 

дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

2.1.16.6.4. Тема 4. Химическая организация клетки. 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её роль как растворителя, 

реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные вещества клетки, их 

биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный состав белков. 

Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, 

четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. Классификация белков. Биологические 

функции белков.  

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план строения и 

физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов.  

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, 

фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства биологических 

мембран – текучесть, способность к самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. Принцип 

комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. Местонахождение и 

биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические функции АТФ. 

Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Секвенирование ДНК.  

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и пространственной 

структуры биомолекул.  

Демонстрации: 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер, С. Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение химических 

элементов в живой природе».  

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы воды», 

«Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», «Структуры белковой молекулы», 

«Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение 

молекулы АТФ». 

Оборудование: химическая посуда и оборудование.  

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных реакций».  

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток различных 

организмов». 

2.1.16.6.5. Тема 5. Строение и функции клетки. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности строения 

гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в биоценозах.  

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана (плазмалемма). 

Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазматическую мембрану: 

пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный (первичный и вторичный активный 

транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, 

фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стенки растений, грибов.  

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. Одномембранные 

органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы, их строение и 

функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. Строение гранулярного ретикулума. 

Синтез растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) 

эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Транспорт веществ в 

клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 
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Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Строение и функции митохондрий и 

пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих эукариот. Хлоропласты, 

хромопласты, лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов клетки. Рибосомы. 

Микрофиламенты. Мышечные клетки. Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и движение 

жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль.  

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. Ядерный белковый 

матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. Белки хроматина – гистоны.  

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, животной, 

грибной). 

Демонстрации:  

Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», «Строение 

растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток, 

микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных организмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках».  

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках».  

2.1.16.6.6. Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: автотрофный и 

гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое обеспечение клетки: 

превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер реакций клеточного 

метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Коферменты. Отличия 

ферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость 

скорости ферментативных реакций от различных факторов.  

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. 

Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза.  

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, 

железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза.  

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование человеком. 

Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители болезней.  

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. Гликолиз – 

бескислородное расщепление глюкозы.  

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах биологического 

окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. Преимущества аэробного пути 

обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации: 

Портреты: Д. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт, П. Митчелл, 

Г.А. Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Строение фермента», 

«Хемосинтез». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и временных 

микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

2.1.16.6.7. Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке. 
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Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. 

Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция – матричный 

синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, антипараллельность, асимметричность.  

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия биосинтеза белка. 

Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза 

оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных вирусов, 

ретровирусов, бактериофагов.  

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные и медицинские 

проблемы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

2.1.16.6.8. Тема 8. Жизненный цикл клетки. 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, протекающих 

в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический), синтетический и 

постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность, 

полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы. Строение 

хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы митоза. Кариокинез и 

цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», «Репликация ДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка лука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на готовых 

микропрепаратах)». 

2.1.16.6.9. Тема 9. Строение и функции организмов. 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи, 

одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы.  

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. Организм как 

единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, основная, 

механическая. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, мышечная, 

нервная. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах животных и человека.  

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов животных и 

человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных животных. 

Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое, ресничное. 

Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение многоклеточных животных и 

человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа.  

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ растениями. 

Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание позвоночных 

животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Пищеварительная система 

человека. 
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Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через поверхность 

клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное и лёгочное дыхание. Дыхание 

позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения лёгких позвоночных 

животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих. 

Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у животных. 

Кровеносная система и её органы. Кровеносная система позвоночных животных и человека. Сердце, 

кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные усложнения строения 

кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительные вакуоли. 

Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как механизмы работы органов 

выделения. Связь полости тела с кровеносной и выделительной системами. Выделение у позвоночных 

животных и человека. Почки. Строение и функционирование нефрона. Образование мочи у человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и цисты простейших. 

Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и химической защиты. 

Фитонциды.  

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма от болезней. 

Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождённый и приобретённый 

специфический иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф.М. Бернет, 

С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в развитии 

системных заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных организмов. Таксисы. 

Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их значение.  

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её отделы. Эволюционное 

усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга позвоночных животных. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы эндокринной системы и 

их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Гипоталамо-

гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет: И.П. Павлов. 

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Бактерии», 

«Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоночных животных», 

«Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы», «Строение стебля», 

«Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», «Пищеварительная 

система», «Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная 

система», «Выделительная система», «Эндокринная система», «Строение мышцы», «Иммунитет», 

«Кишечнополостные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы позвоночных животных», 

«Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система 

рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», 

«Нервная система млекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, микропрепараты 

тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые экземпляры комнатных 

растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты животных, скелеты позвоночных, 

коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, оборудование для демонстрации почвенного и 

воздушного питания растений, расщепления крахмала и белков под действием ферментов, 

оборудование для демонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости лёгких, механизма 

дыхательных движений, модели головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

2.1.16.6.10. Тема 10. Размножение и развитие организмов. 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды бесполого 

размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.  
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Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение хромосом в 

мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового процесса. Мейоз и его место в 

жизненном цикле организмов.  

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и развитие 

половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: наружное, 

внутреннее. Партеногенез.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука о развитии организмов. 

Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типы дробления. Особенности 

дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и тканей из 

зародышевых листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная 

индукция). Закладка плана строения животного как результат иерархических взаимодействий генов. 

Влияние на эмбриональное развитие различных факторов окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. Развитие с 

метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение прямого и 

непрямого развития, их распространение в природе. Типы роста животных. Факторы регуляции роста 

животных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды 

онтогенеза человека. Старение и смерть как биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле растений. 

Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие 

растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и развитие 

семени.  

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных. 

Демонстрации: 

Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», «Размножение 

хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», «Мейоз», «Хромосомы», 

«Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 

непрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное 

оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян однодольных и двудольных растений», 

«Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный цикл папоротника», 

«Жизненный цикл сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозоидов, модель «Цикл 

развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных животных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

2.1.16.6.11. Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. 

История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де Фриза, Т. Моргана. 

Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н.К. Кольцова, Н.И. Вавилова, 

А.Н. Белозерского, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-Ресовского.  

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, 

альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая 

линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический, цитологический, 

молекулярно-генетический.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов, А.Н. Белозерский, 

Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований». 

2.1.16.6.12. Тема 12. Закономерности наследственности.  

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого 

поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления признаков. 

Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет.  
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Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление признаков при 

неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования признаков. 

Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, нарушение 

сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности.  

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые хромосомы. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. Множественный 

аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. Полимерия.  

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также физиологических процессов, 

поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы симбиогенеза, механизмы 

взаимодействия «хозяин – паразит» и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и 

изменения наследственной информации в поколениях клеток и организмов.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», «Анализирующее 

скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование признаков у дрозофилы», 

«Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», «Кариотип птицы», 

«Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого поколения и 

расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого наследования признаков, 

модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, световой микроскоп, микропрепарат: 

«Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у дрозофилы». 

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у дрозофилы». 

2.1.16.6.13. Тема 13. Закономерности изменчивости. 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. 

Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная.  

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной изменчивости. 

Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая (В. Иоганнсен). Свойства 

модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды генотипической 

изменчивости: комбинативная, мутационная. 

 Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Роль 

комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные и 

индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые 

мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены и их влияние на организмы. Закономерности 

мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). 

Внеядерная изменчивость и наследственность. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Комбинативная 

изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания человека», «Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки (фотографии) животных 

с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной изменчивости. Построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)». 

2.1.16.6.14. Тема 14. Генетика человека. 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы изучения 

генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический, 
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молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, 

генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. 

Генные и хромосомные болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. 

Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Медико-генетическое консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». 

Этические аспекты исследований в области редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и химическому 

загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека к патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», «Генетические 

заболевания человека». 

Практическая работа «Составление и анализ родословной». 

2.1.16.6.15. Тема 15. Селекция организмов. 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.И. Вавилова о Центрах 

происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в создании сортов растений и 

пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Н.И. Вавилова, его значение для селекционной работы.  

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. Этапы 

комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу с помощью 

оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и химический мутагенез 

как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование геномного редактирования и 

методов рекомбинантных ДНК для получения исходного материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание, или 

инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины. Использование 

гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодия межвидовых гибридов. 

Достижения селекции растений и животных.  

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей для создания 

новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.  

Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П. Лукьяненко, Б.Л. Астауров, 

Н. Борлоуг, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалённая 

гибридизация», «Мутагенез».  

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних животных».  

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную 

станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, в лабораторию 

агроуниверситета или научного центра)». 

2.1.16.6.16. Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология. 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, микроорганизмы, их 

характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение кисломолочных продуктов, 

виноделие. Микробиологический синтез. Объекты микробиологических технологий. Производство 

белка, аминокислот и витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и конструирования геномов с 

целью получения организмов и их компонентов, содержащих не встречающиеся в природе 

биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных. Криобанки. 

Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование гаплоидов в селекции 

растений. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. 

Метод трансплантации ядер клеток.  
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Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование рекомбинантных 

ДНК. Достижения и перспективы хромосомной и генной инженерии. Экологические и этические 

проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. Метаболомный 

анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния его здоровья. 

Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для разработки 

фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных тканей сочетанием 

технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задач персонализированной 

медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от возбудителей ОРВИ, 

установление молекулярных механизмов функционирования РНК-содержащих вирусов, вызывающих 

особо опасные заболевания человека и животных.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном производстве», «Клеточная 

инженерия», «Генная инженерия».  

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».  

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)». 

2.1.16.7. Содержание обучения в 11 классе. 

102 ч, из них 8 ч – резервное время 

2.1.16.7.1. Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная 

деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размножения организмов, 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. Современная 

эволюционная биология. Значение эволюционной теории в формировании естественно-научной 

картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. Дарвин, С.С. Четвериков, 

И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых существ (по 

Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и животных (по Ламарку)», «Карта-

схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за 

существование», «Породы голубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породы домашних 

животных», «Схема образования новых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил 

эволюции», «Основные положения синтетической теории эволюции». 

2.1.16.7.2. Тема 2. Микроэволюция и её результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки генетического 

разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как элементарное 

эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. Комбинативная 

изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот аллелей в популяциях. 

Эффект основателя. Миграции. Изоляция популяций: географическая (пространственная), 

биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. Возникновение и эволюция 

социального поведения животных.  

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение приспособлений у 

организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у организмов: 

морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. Относительность 

приспособленности организмов. 
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Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция – ключевой 

фактор видообразования. Пути и способы видообразования: аллопатрическое (географическое), 

симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, гибридизация). Длительность 

эволюционных процессов. 

Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия. 

Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы формирования устойчивости к 

антибиотикам и способы борьбы с ней.  

Демонстрации: 

Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида», «Схема 

проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая изоляция 

популяций севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы 

даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия естественного 

отбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые», 

«Покровительственная окраска животных», «Предупреждающая окраска животных», 

«Физиологические адаптации», «Приспособленность организмов и её относительность», «Критерии 

вида», «Виды-двойники», «Структура вида в природе», «Способы видообразования», 

«Географическое видообразование трёх видов ландышей», «Экологическое видообразование видов 

синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-редечный гибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с примерами 

различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии растений близких видов, 

образовавшихся различными способами.  

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная целесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

2.1.16.7.3. Тема 3. Макроэволюция и её результаты. 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. Переходные 

формы и филогенетические ряды организмов.  

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков и островов. 

Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты.  

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. Генетические 

механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. Гомологичные и аналогичные 

органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-генетические, биохимические и 

математические методы изучения эволюции. Гомологичные гены. Современные методы построения 

филогенетических деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов.  

Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. 

Неравномерность темпов эволюции.  

Демонстрации: 

Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые ящеры», 

«Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические зоны Земли», «Дрейф 

континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития позвоночных животных», 

«Гомологичные и аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека 

и шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжи 

гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции насекомых. 

2.1.16.7.4. Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучные 

представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного самозарождения жизни и её 

опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая 

эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. 
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Образование полимеров из мономеров. Коацерватная гипотеза А.И. Опарина, гипотеза первичного 

бульона Д. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» 

У. Гилберта. Формирование мембран и возникновение протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и её методы. 

Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. Эволюция 

метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные биоплёнки как аналог 

первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты.  

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. Происхождение 

многоклеточных организмов. Возникновение основных групп многоклеточных организмов.  

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход растений на 

сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные растения. Происхождение 

цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендская фауна. 

Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. 

Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение млекопитающих и 

птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и позвоночными животными 

суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Общая 

характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет характерных организмов. 

Углеобразование: его условия и влияние на газовый состав атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия массовых 

вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема сохранения 

биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. Основные 

систематические группы организмов.  

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, А.И. Опарин, Д. Холдейн, Г. Мёллер, 

С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучению самозарождения 

жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической эволюции», 

«Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема образования 

эукариот путём симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы 

растений», «Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», «Мхи», 

«Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития 

животного мира», «Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», 

«Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», 

«Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизни в 

палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», 

«Современная система органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные препараты 

животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных животных, чучела птиц 

и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи органических остатков 

организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по изучению абиогенного 

синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних организмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных». 

2.1.16.7.5. Тема 5. Происхождение человека – антропогенез. 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Современные 

научные теории. 
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Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства 

человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого-

биохимические, поведенческие. Отличия человека от животных. Прямохождение и комплекс 

связанных с ним признаков. Развитие головного мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение биологических 

и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и ранние понгиды 

– общие предки человекообразных обезьян и людей. Австралопитеки – двуногие предки людей. 

Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек прямоходящий и первый выход людей 

за пределы Африки. Человек гейдельбергский – общий предок неандертальского человека и человека 

разумного. Человек неандертальский как вид людей холодного климата. Человек разумный 

современного типа, денисовский человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика 

и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. Мутационный процесс 

и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях 

современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало-негроидная 

(экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и пути расселения человека по 

планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. Приспособленность 

человека к разным условиям окружающей среды. Влияние географической среды и дрейфа генов на 

морфологию и физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эволюционная 

антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные исследования природы 

человека. Исследование коэволюции биологического и социального в человеке. 

Демонстрации:  

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», «Человекообразные 

обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и атавизмы», «Движущие силы 

антропогенеза», «Эволюционное древо человека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человек 

прямоходящий», «Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», 

«Этапы эволюции человека», «Расы человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека, 

репродукции (фотографии) картин с мифологическими и библейскими сюжетами происхождения 

человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека, модель черепа 

человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели торса предков 

человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с 

прямохождением». 

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека». 

2.1.16.7.6. Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и надорганизменных систем с 

окружающей средой. 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, Э. Геккеля, 

А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и лабораторные. 

Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, региональный и 

глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа связей 

человечества с природой. Формирование экологической культуры и экологической грамотности 

населения. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, В.Н. Сукачёв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторинга окружающей 

среды». 

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований». 
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2.1.16.7.7. Тема 7. Организмы и среда обитания. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических факторов: 

абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия экологических 

факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и 

стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков солнечного 

спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по отношению к свету. 

Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. Пойкилотермные и 

гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию водного баланса. 

Классификация растений по отношению к воде. Приспособления животных к изменению водного 

режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная подпочвенная, 

внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные ритмы. 

Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений: деревья, 

кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные формы животных: 

гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз и его 

формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство, нахлебничество). 

Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические). Значение биотических 

взаимодействий для существования организмов в среде обитания. Принцип конкурентного 

исключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические группы животных 

по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные животные», 

«Физиологические адаптации животных», «Среды обитания организмов», «Биологические ритмы», 

«Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», «Экосистема широколиственного 

леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», «Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», 

«Симбиоз», «Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию различных 

экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и теневыносливых растений, 

светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекции 

теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии растений, 

относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции 

животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающих 

чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и коллекции растений 

и животных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих в различных 

биотических взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания». 

2.1.16.7.8. Тема 8. Экология видов и популяций.  

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Роль 

неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в формировании 

пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: численность, плотность, 

возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, миграция.  

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика популяции и её 

регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики популяции. Кривые роста 

численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяций: роль факторов, 

зависящих и не зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель экологической ниши 

Д.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. Экологические 

эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии чужеродных видов. 

Демонстрации: 

Портрет: Д.И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная структура 

популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения поверхности Земли 

различными организмами», «Модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению». 

2.1.16.7.9. Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в биоценозе.  

Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). Функциональные блоки организмов в экосистеме: 

продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Абиотические 

блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды чисел, биомассы 

и энергии.  

Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии и их 

причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и 

полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы.  

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между антропогенными и 

природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна. Синантропизация 

городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в экосистемах. Перенос 

энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем 

в условиях естественных и антропогенных воздействий. 

Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 

Портрет: А.Д. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема 

хвойного леса», «Функциональные группы организмов в экосистеме», «Круговорот веществ в 

экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида чисел», 

«Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование болота», 

«Первичная сукцессия», «Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», 

«Круговорот веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, гербарии культурных 

и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных 

экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на суходольный или 

пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)». 

2.1.16.7.10. Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема.  

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала жизнь. Развитие 

представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Области 

биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы (углерода, 

азота). Ритмичность явлений в биосфере. 
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Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные леса, смешанные и 

широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, высокогорья. Климат, 

растительный и животный мир биомов суши.  

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и биосферных функций. 

Демонстрации: 

Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс. 

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот углерода в 

природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», «Основные биомы 

суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный 

лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

2.1.16.7.11. Тема 11. Человек и окружающая среда. 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной 

среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы. 

Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и животного 

мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Ботанические сады и зоологические парки.  

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие закономерности 

глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и его вероятные 

последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. 

Демонстрации:  

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», «Загрязнение почвы», 

«Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные территории», «Модели управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги Российской Федерации, 

Красной книги региона. 

2.1.16.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.16.8.1. ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

 В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и 

исторических традиций развития биологического знания, готовность и способность обучающихся 

руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие правосознания экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы. 

2.1.16.8.2. Личностные результаты освоения программы по биологии 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 и уважения к 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. 

2.1.16.8.3. Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 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, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных 

вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимания 

значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования; 
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повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при решении 

проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 

направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания 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 нового уровня 

развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы 

развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения 

перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и 

формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, 

естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности обучающихся, 

формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

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; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному получению 

новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

2.1.16.8.4. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению 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; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

2.1.16.8.5. 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 другие); универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной 

практике. 

2.1.16.8.6. В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

2.1.16.8.7. Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

2.1.16.8.7.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

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 имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов;  

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

последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

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

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

социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

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;  
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давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической 

информации, необходимой для выполнения учебных задач;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенствовать 

культуру активного использования различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);  

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: применять 

химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

2.1.16.8.7.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, 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, предпосылок 

возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

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

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении учебной задачи; 

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

каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы;  

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

критериям;  

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

значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

2.1.16.8.7.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 
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выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

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

оценивать приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

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

результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

2.1.16.8.8. Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся биологии. 

Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по 

освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению новых знаний 

и их применению в различных учебных, а также в реальных жизненных ситуациях. Предметные 

результаты представлены по годам изучения. 

2.1.16.8.9. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формировании 

естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении проблем рационального 

природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие биологические 

термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические теории 

(клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности 

Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений), законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, 

независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых в биологических исследованиях 

живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент);  

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточных и 

многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животных и человека, строения 

органов и систем органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающих 

в организмах растений, животных и человека, биологических процессов: обмена веществ 

(метаболизм), превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, 

фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального 

развития, размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, 

гетерозиса, искусственного отбора; 
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умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, строением клеток 

разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у растений, животных и 

человека и их функциями, между системами органов и их функциями, между этапами обмена веществ, 

этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального развития, 

генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания;  

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику для 

доказательства родства организмов разных систематических групп;  

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми 

биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании полученных 

результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные результаты на 

ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и медицины 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и создание 

трансгенных организмов);  

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии 

и продолжение биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 

2.1.16.8.10. Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны 

отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формировании 

современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении 

экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального 

природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о 

вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и понимание 

сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, экосистема, биосфера), 

биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), учения 

(А.Н. Северцова – о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы 

(генетического равновесия Д. Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила 

(минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» 

У. Гилберта);  

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент), 

способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и 

симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, 

приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, круговорота 

веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами антропогенеза, 

компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к среде обитания, 

абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 
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умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику для 

доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи организмов и среды 

обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения многообразия видов и экосистем как 

условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между исследуемыми 

биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании полученных 

результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;  

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные результаты на 

ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и человеческих рас, о 

причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№

п/

п 

 

Наименованиеразделовит

емпрограммы 

Количествочасов Электронные(ц

ифровые)образ

овательныерес

урсы 

 

Все

го 

Контрол

ьныераб

оты 

Практич

ескиераб

оты 

1 
Биологиякакнаука 1   БиблиотекаЦО

Кhttps://m.edso

o.ru 

2 Биологияклетки 2  0.5 https://m.edsoo.ru/ 

3 Химическаяорганизацияклетки 10  1 https://m.edsoo.ru/ 

4 
Живыесистемыиихизучение 2   БиблиотекаЦО

Кhttps://m.edso

o. 

5 Строениеифункцииклетки 8  2 https://m.edsoo.ru/ 

6 
Обменвеществипревращениеэнергии

вклетке 

9  1 https://m.edsoo.ru/ 

7 
Наследственная 

информацияиреализацияеёв

клетке 

9  0.5 https://m.edsoo.ru/ 

8 Жизненныйциклклетки 6  1 https://m.edsoo.ru/ 

9 Строениеифункцииорганизмов 17  1.5 https://m.edsoo.ru/ 

10 Размножениеиразвитиеорганизмов 8  1.5 https://m.edsoo.ru/ 

11 
Генетика–наука о наследственности 

иизменчивостиорганизмов 

2  0.5 https://m.edsoo.ru/ 

12 Закономерностинаследственности 10  1 https://m.edsoo.ru/ 

13 Закономерностиизменчивости 6  1 https://m.edsoo.ru/ 

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo/
https://m.edsoo/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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14 Генетикачеловека 3  0.5 https://m.edsoo.ru/ 

15 Селекцияорганизмов 4  1 https://m.edsoo.ru/ 

16 Биотехнологияисинтетическаябиоло

гия 

5   https://m.edsoo.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 0 13  

 

11 КЛАСС 

  Количествочасов Электронные 

№

п/

п 

Наименованиеразделовит

емпрограммы 

(цифровые)обр

азовательные 
ресурсы 

 

Всего 

Контрол

ьные 

Практич

еские 

   работы работы  

1 
Зарождение и развитие 

эволюционныхпредставленийвби

ологии 

4   https://m.edsoo.r

u/ 

2 Микроэволюцияиеёрезультаты 14  2 https://m.edsoo.r

u/ 

3 Макроэволюцияиеёрезультаты 6   https://m.edsoo.r

u/ 

4 
Происхождение и развитие жизни 

наЗемле 

15  1.5 https://m.edsoo.r

u/ 

5 Происхождениечеловека–

антропогенез 

10  1 https://m.edsoo.r

u/ 

 

6 

Экология—наука о 

взаимоотношенияхорганизмов и 

над рганизменных 

системсокружающей средой 

 

3 

  

0.5 

 

https://m.edsoo.r

u/ 

7 Организмыисредаобитания 9  1.5 https://m.edsoo.r

u/ 

8 Экологиявидовипопуляций 9  0.5 https://m.edsoo.r

u/ 

9 
Экологиясообществ.Экологическ

иесистемы 

12  0.5 https://m.edsoo.r

u/ 

10 Биосфера–глобальнаяэкосистема 6   https://m.edsoo.r

u/ 

11 Человекиокружающаясреда 6   https://m.edsoo.r

u/ 

12 Обобщениепотемам 8   https://m.edsoo.r

u/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 0 7.5  

 

2.1.17.Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень).  

2.1.17.1. Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно-

научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

истории. 

2.1.17.2. Пояснительная записка. 

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
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2.1.17.2.1. 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. 

2.1.17.2.2. 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. 

2.1.17.2.3. Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего 

и будущего. 

2.1.17.2.4. Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, 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 каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе использовать 

материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных 

преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

2.1.17.2.5. Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной 

культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми 

и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, 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. 

2.1.17.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классах по 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях.  

2.1.17.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

2.1.17.3. Содержание обучения в 10 классе. 

121.3.1. Всеобщая история. 1914–1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. 

Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место 

России в мировой истории ХХ – начала XXI вв. 

2.1.17.3.1.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 
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2.1.17.3.1.1.1. 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. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ вв. 

2.1.17.3.1.1.2. Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в 

Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. Цели и 

планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их 

роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну Османской 

империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. Власть и 

общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, 

геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. 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. 

2.1.17.3.1.2. Мир в 1918–1939 гг.  

2.1.17.3.1.2.1. От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы послевоенного 

устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. 

Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

2.1.17.3.1.2.2. Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930-е гг.  

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к 

власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и 

начало Великой депрессии. Проявления и социально-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. 

2.1.17.3.1.2.3. Страны Азии, Латинской Америки в 1918–1930-е гг.  

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. Кемаля 

Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально-

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные движения в 

латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

2.1.17.3.1.2.4. Международные отношения в 1920–1930-х гг.  

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход 

СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931–1933). Итало-

эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. 
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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. 

2.1.17.3.1.2.5. Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и другие). 

Технический прогресс в 1920–1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие 

деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Олимпийское движение. 

2.1.17.3.1.3. Вторая мировая война.  

2.1.17.3.1.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии 

на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром 

Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

2.1.17.3.1.3.2. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало 

Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение 

японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз. 

2.1.17.3.1.3.3. Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

2.1.17.3.1.3.4. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной 

Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на 

Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

2.1.17.3.1.3.5. Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944–1945 гг., их роль в освобождении 

стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции 

руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром 

военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Итоги Второй мировой войны. 

121.3.1.4. Обобщение. 

2.1.17.3.2. История России. 1914–1945 гг.  

Введение. Россия в начале ХХ в. 

2.1.17.3.2.1. Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914–1922 гг.). 

2.1.17.3.2.1.2. Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 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 
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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. 

2.1.17.3.2.1.3. Великая российская революция (1917–1922 гг.). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания 

Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, 

Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные 

и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето 1917 

г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. 

Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова 

против Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как 

политический деятель. 

2.1.17.3.2.1.4. Первые революционные преобразования большевиков. 

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. Советы как 

форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

2.1.17.3.2.1.5. Гражданская война и ее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, 

комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

2.1.17.3.2.1.6. Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и 

массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 

общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема 

массовой детской беспризорности. 

2.1.17.3.2.1.7. Наш край в 1914–1922 гг.  
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2.1.17.3.2.2. Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

2.1.17.3.2.2.1. СССР в годы нэпа (1921–1928 гг.).  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 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 значение образования 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 вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

2.1.17.3.2.2.2. Советский Союз в 1929–1941 гг.  

«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. Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена 

и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы.  

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История 

ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов 

и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

2.1.17.3.2.2.3. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в литературе 

и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 
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Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и 

научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. 

Литература и 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. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным 

ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

2.1.17.3.2.2.4. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в одной 

стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя 

война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

2.1.17.3.2.2.5. Наш край в 1920–1930-е гг.  

2.1.17.3.2.3. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)  

2.1.17.3.2.3.1. 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. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой – весной 1942 г. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога 

жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. 

2.1.17.3.2.3.2. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 гг.)  

Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. 
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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 войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной Армии летом – осенью 1943 г. 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 борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские национальные военные 

формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

2.1.17.3.2.3.3. Человек и война: единство фронта и тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 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 в годы войны. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

2.1.17.3.2.3.4. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 

– сентябрь 1945 гг.)  

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 военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты мира. 

2.1.17.3.2.3.5. Наш край в 1941–1945 гг.  

2.1.17.3.2.4. Обобщение. 

2.1.17.4. Содержание обучения в 11 классе. 

2.1.17.4.1. Всеобщая история. 1945–2022 гг.  

2.1.17.4.1.1. Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на 

карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных 

государств. 

2.1.17.4.1.2. Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  
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От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет 

экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

2.1.17.4.1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 

сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США 

во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

2.1.17.4.1.2.2. Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной 

рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 

Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур в 

Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 

Европейский союз. 

2.1.17.4.1.2.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 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 г.), 

Польше и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее 

подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. 

Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. 

Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 

Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских 

государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в 

интеграционных процессах). 

2.1.17.4.1.3. Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

2.1.17.4.1.3.1. Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х – 1980-

х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и 

внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

2.1.17.4.1.3.2. 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. 

2.1.17.4.1.3.3. 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. 

2.1.17.4.1.4. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

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. 
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2.1.17.4.1.5. Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. Основные этапы 

развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы 

и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в 

Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движения неприсоединения. 

Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. Договор о 

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 

и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание 

стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции 

нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. 

Российская Федерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к многополюсному миру. 

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 угрозам и вызовам в начале XX в. 

2.1.17.4.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). 

Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в 

области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Информационная 

революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от модернизма к 

постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, 

художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. 

Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

2.1.17.4.1.7. Современный мир.  

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Проблема 

природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

2.1.17.4.1.8. Обобщение. 

2.1.17.4.2. История России. 1945–2022 гг.  

Введение. 

2.1.17.4.2.1. СССР в 1945–1991 гг.  

2.1.17.4.2.1.1. СССР в 1945–1953 гг.  

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 и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, 

его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 

г.). 

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. 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

2.1.17.4.2.1.2. СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления 

оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности 

Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых 

политических 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. Образование и 

наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение 

прав 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. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 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. 

2.1.17.4.2.1.3. Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. 

Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные 

города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература 

и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение международного 
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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. 

2.1.17.4.2.1.4. Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Вторая волна десталинизации. 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. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 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 Конституции СССР о руководящей 

роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской 

власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП 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). 

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

2.1.17.4.2.1.5. Наш край в 1945–1991 гг.  

2.1.17.4.2.1.6. Обобщение. 

2.1.17.4.2.2. Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

2.1.17.4.2.2.1. Становление новой России (1992–1999 гг.).  

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. 
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Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения 

центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее – 

СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина. 

2.1.17.4.2.2.2. 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 власти и гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) 

реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 

2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы 

(2020 г.).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII 

Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов, 

допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и 

открытие нового образа России миру. 
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Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 

«Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции внешней политики 

Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским 

границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю 

над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и 

реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия в 

СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. 

Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по 

принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. 

Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и 

процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 

последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ 

и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их 

роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

2.1.17.4.2.2.3. Наш край в 1992–2022 гг.  

2.1.17.4.2.3. Итоговое обобщение.  

2.1.17.5. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.17.5.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности;  

2) 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; 
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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-нравственных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

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

нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

 4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном 

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной 

культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том 

числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

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

деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической 

культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление 

значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 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 отношениях между 

людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 

другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения). 
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2.1.17.5.2. В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

2.1.17.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

2.1.17.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания;  

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

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

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

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

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

реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте.  

2.1.17.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

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

систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным 

критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

2.1.17.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок;  

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

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

2.1.17.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе на региональном материале;  

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

команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

2.1.17.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, 

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

реализовывать намеченный план действий и другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 

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

трудностей; 

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

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

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

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

2.1.17.5.3. 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 

других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

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

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

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

явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв. 

и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, 

в том числе, используя источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять современников исторических событий истории 

России и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в справочной литературе, 
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сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать 

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

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

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

информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе – на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале XXI вв.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

2.1.17.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном 

материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того, что достижения предметных результатов 

предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв., но и к 

важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала 

XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 

исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных 

с актуальным историческим материалом урока. 

2.1.17.5.4.1. 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. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, 

человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия 

Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о 

Великой Победе; 

5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

2.1.17.5.4.2. Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 

1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. 

Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 
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3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 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. 

2.1.17.5.5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

2.1.17.5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися 

знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их особую значимость 

для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, 

явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для истории России и человечества в 

целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 

1914–1945 гг. 

2.1.17.5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

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

культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов 

обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся должны 

осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., события, процессы, в 

которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 

1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

2.1.17.5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

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

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России, и 

всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 
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по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–1945 

гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–1945 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно 

отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или опровержения какой-либо 

оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

2.1.17.5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914–

1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 

1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

2.1.17.5.5.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

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

родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 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.; 
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излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества 

в целом 1914–1945 гг. 

2.1.17.5.5.6. 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: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 1914–

1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, 

соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение 

изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя 

контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

2.1.17.5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

2.1.17.5.5.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
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сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, 

характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах 

(схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и 

другое), социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, 

делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных 

проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном материале, с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других. 

2.1.17.5.5.9. 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 

между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 
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понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов 

нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

2.1.17.5.5.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

2.1.17.5.5.11. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914–1945 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

2.1.17.5.5.11.1. По учебному курсу «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, 

культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 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. 

2.1.17.5.5.11.2 По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 

1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. 

Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1914–1945 

гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914–1945 гг.,  

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг. 

2.1.17.5.6. Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 
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2.1.17.5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением обучающимися 

знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их особую значимость 

для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, 

явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., их значение для истории России и человечества в 

целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам фальсификации 

исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 

1945–2022 гг. 

2.1.17.5.6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов 

обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся должны 

осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945–2022 гг., события, процессы, в 

которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 

1945–2022 гг., оценивать значение их деятельности для 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. 

2.1.17.5.6.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

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

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, и 

всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты  

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых 

событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945–2022 

гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 
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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; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 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 предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

2.1.17.5.6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945–

2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 

1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

2.1.17.5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

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

родного края и истории России в 1945–2022 гг.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. определять 

(различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между историческими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества 

в целом 1945–2022 гг. 

2.1.17.5.6.6. 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 
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историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 1945–

2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, 

соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории 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 дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение 

изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие); используя 

контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

2.1.17.5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 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. 

2.1.17.5.6.8. 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: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, 

характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 
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отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; 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; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных 

проектов по истории России 1945–2022 гг., в том числе на региональном материале, с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и других. 

2.1.17.5.6.9. 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. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов 

нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1945–2022 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. 

2.1.17.5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
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понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 – 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

2.1.17.5.6.11. 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. 

2.1.17.5.6.11.1. По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

2.1.17.5.6.11.2. По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические и 

политические изменения в странах Запада;  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество;  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние 

на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеобщей истории 1945–2022 

гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945–2022 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10КЛАСС 

№

п/

п 

Наименование 

разделовитемпрограм

мы 

Количествочасов Электронные(ц

ифровые)образ

овательныерес

урсы 

Всег
о 

Контрольны

еработы 

Практическ

иеработы 

Всеобщаяистория.1914—1945гг. 
Раздел1.Введение 

1.1 Введение 1   https:// 
resh.edu.ru 

Итогопоразделу 1  
Раздел2.МирнаканунеигодыПервоймировойвойны 

2.1 МирнаканунеПерво
ймировойвойны 

1   https:// 
resh.edu.ru 

2.2 Перваямироваявойн
а.1914– 1918 гг. 

2   https:// 
resh.edu.ru 

Итогопоразделу 3  
Раздел3.Мирв1918—1938гг. 
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3.1 Распад империй 
иобразование 
новыхнациональныхгосуд
арстввЕвропе 

1   https://resh.edu

.ru 

3.2 Версальско-

Вашингтонскаясисте

ма 

международн

ыхотношений 

1   https://resh.edu

.ru 

3.3 Страны Европы 

иСевернойАмерикив192

0- 
егг. 

6   https://resh.edu

.ru 

3.4 Страны Азии, Африки 

иЛатинскойАмерикив19

18 
–1930гг. 

2   https://resh.edu

.ru 

3.5 Международныеотн
ошенияв1930-егг. 

1   https:// 
resh.edu.ru 

3.6 Развитиенаукиикультур
ыв1914 – 1930-х гг. 

2   https:// 
resh.edu.ru 

3.7 Повторениеиобобщени
епо теме «Мир в 1918 
–1938гг.» 

1   https://resh.edu

.ru 

Итогопоразделу 14  
Раздел4.Втораямироваявойна.1939–1945гг. 

4.1 НачалоВтороймирово
йвойны 

2   https:// 
resh.edu.ru 

4.2 Коренной 
перелом.Окончаниеив
ажнейшиеитоги 
Второй 
мировойвойны 

2   https://resh.edu

.ru 

Итогопоразделу 4  
Раздел5.Повторениеиобобщениепокурсу«Всеобщаяистория.1914–1945гг.» 

5.1 Повторениеиобобщени
епо курсу 
«Всеобщаяистория.191
4–1945гг.» 

1   https://resh.edu

.ru 

Итогопоразделу 1  
ИсторияРоссии.1914—1945годы 
Раздел1.Россияв1914–1922гг. 

1.1 Россия и мир 

наканунеПервоймир

овойвойны 

2   https:// 
resh.edu.ru 

1.2 РоссиявПервоймирово

йвойне 

2   https:// 
resh.edu.ru 

1.3 Российскаяреволюци

я.Февраль1917г. 

1   https:// 
resh.edu.ru 

1.4 Российскаяреволюци

я.Октябрь1917г. 

1   https:// 
resh.edu.ru 

1.5 Первыереволюционн

ыепреобразования 
большевиков 

2   https://resh.edu

.ru 

1.6 Гражданскаявойна 2   https:// 
resh.edu.ru 
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1.7 РеволюцияиГражданска

явойнананациональных 
окраинах 

1   https://resh.edu

.ru 

1.8 Идеология и культура 

вгодыГражданскойвой

ны 

1   https:// 
resh.edu.ru 

1.9 Нашкрайв1914–1922гг. 1   https:// 
resh.edu.ru 

1.10 Повторениеиобобщени

епотеме «Россия в1914 

– 
1922гг.» 

1   https://resh.edu

.ru 

Итогопоразделу 14  
Раздел2.СоветскийСоюзв1920—1930-егг. 

2.1 СССРв20-егоды 6   https:// 
resh.edu.ru 

2.2 «Великийперелом». 
Индустриализация 

1   https:// 
resh.edu.ru 

2.3 Коллективизациясельског
о 
хозяйства 

1   https:// 
resh.edu.ru 

2.4 СССРв30-егоды 7   https:// 
resh.edu.ru 

2.5 Нашкрайв1920– 1930-е 
гг. 

1   https:// 
resh.edu.ru 

2.6 Повторениеиобобщени

епоразделу 

«Советский 
Союзв1920–1930-егг.» 

1   https://resh.edu

.ru 

Итогопоразделу 17  
Раздел3.ВеликаяОтечественнаявойна.1941—1945гг. 

3.1 Первыйпериодвойны 4   https:// 
resh.edu.ru 

3.2 Кореннойпереломвход

евойны 

2   https:// 
resh.edu.ru 

3.3 «Десятьсталинских 
ударов»иизгнаниеврагас

территорииСССР 

1   https://resh.edu

.ru 

3.4 Наукаикультуравгоды 
войны 

1   https:// 
resh.edu.ru 

3.5 ОкончаниеВторой 
мировойвойны 

4   https:// 
resh.edu.ru 

3.6 Нашкрайв1941–1945гг. 1   https:// 

     resh.edu.ru 

3.7 Повторение и 

обобщениепо теме 

«ВеликаяОтечественная

война1941 
–1945гг.» 

1   https://resh.edu

.ru 

Итогопоразделу 14  
ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 
ПОПРОГРАММЕ 

68 0 0  

11КЛАСС 

Количествочасов 
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№

п/

п 

Наименован

иеразделов и 

темпрограмм

ы 

Всего Контрольны

еработы 

Практическ

иеработы 

Электронные(ц

ифровые)образ

овательныерес

урсы 
Всеобщаяистория.1945год—началоXXIвека 
Раздел1.Введение.МирвовторойполовинеXXв.–началеXXIв. 

1.1 Введение. Мир 

вовторойполовинеX

Xв. 
–началеXXIв. 

1   https://resh.edu.r

u 

Итогопоразделу 1  
Раздел2.СШАистраныЕвропывовторойполовинеXXв.–началеXXIв. 

2.1 США и 
страныЗападной 
Европы 
вовторойполовинеХ
Х–началеXXIвв. 

4   https://resh.edu.ru 

2.2 СтраныЦентральной

иВосточной Европы 

вовторойполовинеХ

Х– 
началеХХIв. 

2   https://resh.edu.ru 

Итогопоразделу 6  
Раздел3.СтраныАзии,АфрикииЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХв.-
началеXXIв. 

3.1 Страны Азии во 
второйполовинеХХв.–
началеХХIв. 

4   https://resh.edu.ru 

3.2 Страны Ближнего 

иСреднего Востока 

вовторойполовинеХХ

в.– 
началеХХIв. 

1   https://resh.edu.ru 

3.3 СтраныТропической

иЮжнойАфрики. 

Освобождениео

тколониальнойз

ависимости 

1   https://resh.edu.ru 

3.4 Страны 
ЛатинскойАмерики 
во 
второйполовинеХХ
–началеХХIв. 

1   https://resh.edu.ru 

3.5 Повторение 

иобобщениепоразде

лу 

«СтраныАзии,Африки

иЛатинскойАмерикив

овторой половине ХХ 

в. -началеXXIв.» 

1   https://resh.edu.ru 

Итогопоразделу 8  
Раздел4.МеждународныеотношениявовторойполовинеХХ–началеХХIв. 

4.1 Международные

отношениявконц

е 

2   https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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1940-е–конце1980-хгг. 

4.2 Международные 
отношения в 1990-е 

–2023г. 

2   https://resh.edu.ru 

Итогопоразделу 4  
Раздел5.НаукаикультуравовторойполовинеХХв.–началеХХIв. 

5.1 Наукаикультураво 
второй половине ХХ 

в. –началеХХIв. 

2   https://resh.edu.ru 

5.2 Глобальныепроблемы 
современности 

1   https://resh.edu.ru 

Итогопоразделу 3  
Раздел6.Повторениеиобобщениепокурсу«Всеобщаяистория.1945год—началоXXIвека» 

6.1 Повторение 

иобобщениепокур

су 

«Всеобщая 

история.1945 год — 

начало XXIвека» 

1   https://resh.edu.ru 

Итогопоразделу 1  
ИсторияРоссии.1945год–началоХХIвека 
Раздел1.Введение 

1.1 Введение 1   https://resh.edu.ru 

Итогопоразделу 1  
Раздел2.СССРв1945–1991гг. 

2.1 СССРвпослевоенные 
годы 

4   https://resh.edu.ru 

2.2 СССРв1953–1964гг. 7   https://resh.edu.ru 

2.3 СССРв1964-1985гг. 8   https://resh.edu.ru 

2.4 СССРв1985–1991гг. 5   https://resh.edu.ru 

2.5 Нашкрайв1945– 1991 
гг. 

1   https://resh.edu.ru 

2.6 Обобщениепотеме 
«СССР в1964 – 1991 
гг.» 

1   https://resh.edu.ru 

Итогопоразделу 26  
Раздел3.РоссийскаяФедерацияв1992–начале2020-хгг. 

3.1 РоссийскаяФедерация 
в1990-егг. 

5   https://resh.edu.ru 

3.2 РоссиявХХIвеке 10   https://resh.edu.ru 

3.3 Нашкрайв1992- 2022 
гг. 

1   https://resh.edu.ru 

3.4 Повторение 

иобобщениепоте

ме 

«Российская 

Федерацияв 1992 – 

начале 2020-хгг.» 

1   https://resh.edu.ru 

Итогопоразделу 17  
Раздел4.Итоговоеобобщение 

4.1 Итоговоеобобщение 1    
Итогопоразделу 1  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

68 0 0  

 

 

2.1.17.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень) 

(вступает в силу с 01.09.2025 г.) 

2.1.17.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по истории. 

2.1.17.1.2. Пояснительная записка. 

2.1.17.1.2.1. Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету «История», ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

2.1.17.1.2.2. 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. 

2.1.17.1.2.3. Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным 

и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего 

и будущего. 

2.1.17.1.2.4. Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, 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 

каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению   к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе использовать 

материалы всероссийского просветительского проекта   «Без срока давности», направленные на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений 

нацистов в годы   Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

2.1.17.1.2.5. Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной 

культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории   XX – начала XXI вв.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 

российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми 

и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, 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 
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отношения, обоснование позиции   при изучении дискуссионных проблем прошлого и 

современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

2.1.17.1.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136,   в 10–11 классах по 2 

часа в неделю при 34 учебных неделях.  

2.1.17.1.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории   в пределах одного 

класса может варьироваться. 

2.1.17.1.3. Содержание обучения в 10 классе. 

2.1.17.1.3.1. Всеобщая история. 1914-1945 гг.  

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки   и периодизация Новейшей истории. 

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Объединенные 

Нации против нацизма   и фашизма. Система международных отношений. Россия в XX в.  

2.1.17.1.3.1.1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

2.1.17.1.3.1.1.1. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Индустриальная 

цивилизация в начале XX века. «Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной 

структуры общества. Рабочее движение   и социализм. 

2.1.17.1.3.1.1.2. Первая мировая война (1914-1918 гг.). Антанта и Тройственный союз. Начало и 

первый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба   на истощение. Изменение соотношения 

сил. Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой 

мировой войны. 

2.1.17.1.3.1.2. Мир в 1918-1938 гг.  

2.1.17.1.3.1.2.1. Распад империй и образование новых национальных государств   в Европе. Факторы, 

повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых национальных 

государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии. 

Революционное движение   и образование Коммунистического интернационала. Образование 

Турецкой Республики. 

2.1.17.1.3.1.2.2. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы 

послевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире   и Европе по результатам 

Первой мировой войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. Версальская система. 

Учреждение Лиги Наций. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и 

Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и Вашингтонского соглашения 

на развитие международных отношений. 

2.1.17.1.3.1.2.3. Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. 

Факторы, способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах Запада. 

Экономический бум. Демократизация общественной   жизни, возникновение массового общества. 

Влияние социалистических   партий и профсоюзов.  

Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения   в европейских странах в 1920-

1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. Особенности режима Муссолини. 

Начало борьбы с фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия кризиса конца 1920-

1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль государства в экономике стран 

Европы и Латинской Америки.  

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в Германии в 1930-е гг. 

Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим   в Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в Испании. 

Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение гражданской войны в 

Испании. 

2.1.17.1.3.1.2.4. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918-1930 гг. Экспансия колониализма. 

Цели национально-освободительных движений в странах Востока. Агрессивная внешняя политика 

Японии. Нестабильность в Китае   в межвоенный период. Национально-освободительная борьба в 

Индии. Африка. Особенности экономического и политического развития Латинской Америки. 
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2.1.17.1.3.1.2.5. Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце 

1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские 

переговоры лета 1939 г.  

2.1.17.1.3.1.2.6. Развитие науки и культуры в 1914-1930-х гг. Влияние науки   и культуры на развитие 

общества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. Новые виды 

вооружений и военной техники. Особенности культурного развития: архитектура, изобразительное 

искусство, литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение. 

2.1.17.1.3.1.3. Вторая мировая война 1939-1945 гг.  

2.1.17.1.3.1.3.1. Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании   и Норвегии. Разгром Франции. 

Битва за Британию. Агрессия Германии   и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба 

Китая против японских агрессоров в 1939-1941 гг. Причины побед Германии и ее союзников в 

начальный период Второй мировой войны.  

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. Положение в оккупированных 

странах.  

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция   и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления.  

2.1.17.13.1.3.2. Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Коренной 

перелом в Великой Отечественной войне. Поражение   итало-германских войск в Северной Африке. 

Иностранные воинские части   на территории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: 

Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне   на Тихом океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944-1945 гг., их роль в освобождении 

стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее капитуляция. Роль СССР. Потсдамская 

конференция. Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, Токийский и 

Хабаровский процессы над немецкими   и японскими военными преступниками. Важнейшие итоги 

Второй мировой войны. 

2.1.17.13.2. История России. 1914-1945 гг.  

2.1.17.1.3.2.1. Введение. Россия в начале в 1914-1922 гг. 

2.1.17.1.3.2.2. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение   в историю России начала ХХ 

в. Время революционных потрясений и войн. Завершение территориального раздела мира и кризис 

международных отношений. Новые средства военной техники и программы перевооружений. Военно-

политические блоки. Предвоенные международные кризисы. Покушение   на эрцгерцога Франца 

Фердинанда и начало войны. Планы сторон. 

2.1.17.1.3.2.3. Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. 

Военная кампания 1914 г. Военные действия 1915 г. Кампания   1916 г. Мужество и героизм 

российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический подъем в начале 

войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины нарастания революционных 

настроений в российском обществе 

2.1.17.1.3.2.4. Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные   и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 

1917 г. Кризисы Временного правительства.  

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка   и проведение вооруженного восстания в 

Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Русская православная церковь   в 

условиях революции. 

2.1.17.1.3.2.5. Первые революционные преобразования большевиков. 

Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой 

армии и спецслужбы. Брестский мир. Конституция   РСФСР 1918 г.  
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Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. «Военный 

коммунизм» в городе и деревне. План Государственной комиссии по электрификации России. 

2.1.17.1.3.2.6. Гражданская война. 

Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и основные этапы Гражданской войны в 

России. Формирование однопартийной диктатуры. Многообразие антибольшевистских сил, их 

политические установки, социальный состав. Выступление левых эсеров.  

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный и белый: 

причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с Польшей. Причины 

победы Красной армии в Гражданской войне. 

2.1.17.1.3.2.7. Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы 

России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окраинах России. 

Строительство советской федерации. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и 

Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа советской власти в Средней Азии и 

борьба с басмачеством.  

2.1.17.1.3.2.8. Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология   и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образования и науки. 

Власть и интеллигенция. Отношение   к Русской православной церкви.  

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения   в общественных 

настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской войны.  

2.1.17.1.3.3. Наш край в 1914-1922 гг.  

2.1.17.1.3.4. Советский Союз в 1920-1930-е гг.  

2.1.17.1.3.4.1. СССР в 20-е гг.  

Последствия Первой мировой войны и Российской революции для демографии и экономики. Власть и 

церковь.  

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного коммунизма» к новой 

экономической политике.  

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым продналогом. 

Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа   Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и противоречия нэпа. 

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР.   Конституция 1924 г. 

Административно-территориальные реформы и национально-государственное строительство. 

Политика коренизации.  

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина   и борьба за власть. 

Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри Всесоюзной коммунистической партии 

большевиков. 

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на 

Генуэзской конференции. Дипломатические признания   СССР – «Полоса признания». Отношения со 

странами Востока. Деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура русской эмиграции. 

Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки   и техники. Начало «нового искусства». 

Перемены в повседневной жизни   и общественных настроениях «Великий перелом». 

Индустриализация. Форсированная индустриализация. Разработка и принятие плана первой 

пятилетки. Ход и особенности советской индустриализации, ее издержки. Итоги курса   на 

индустриальное развитие.  

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало коллективизации. 

Раскулачивание. Голод 1932-1933 гг. Становление колхозной системы. Итоги коллективизации. 

2.1.17.1.3.4.2. Советский Союз в 30-е годы.  

Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. Репрессивная политика. Массовые 

общественные организации: Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов, Всесоюзный 

ленинский коммунистический союз молодежи, Всесоюзная пионерская организация. Национальная 

политика   и национально-государственное строительство.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового человека». Власть 

и церковь. Культурная революция.  

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения   и образования.  
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Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские кинематограф, 

музыка, изобразительное искусство, театр.  

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское Зарубежье и его роль в 

развитии мировой культуры. Численность, состав   и главные центры Русского Зарубежья. Русская 

зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь эмигрантов.  

СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и пути 

выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой 

войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско-германский 

договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Советско-финляндская война   1939-1940 гг. Вхождение в состав СССР 

Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к нападению на СССР. Меры 

советского руководства по укреплению обороноспособности страны. Советские планы   и расчеты 

накануне войны.  

2.1.17.1.3.4.3. Наш край в 1920-1930-е гг.  

2.1.17.1.3.4.4. Повторение и обобщение по теме «Советский Союз   в 1920-1930-е гг.». 

2.1.17.1.3.5. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

2.1.17.1.3.5.1. Первый период войны  

План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры советского руководства. Тяжелые бои 

летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев   к Ленинграду. Московская битва: оборона Москвы и 

подготовка контрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни по льду Ладожского озера. 

Контрнаступление под Москвой. Начало формирования антигитлеровской коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный режим. Партизанское 

и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики   в победу. Поставки по 

ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм советских людей. Государство и 

церковь в годы войны.  

2.1.17.1.3.5.2. Коренной перелом в ходе войны  

Боевые действия весной и в начале лета 1942 г. Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. 

Контрнаступление под Сталинградом. Ликвидация окруженной группировки врага.  

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. Освобождение 

Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под Курском. Курская битва. 

Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома.  

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на фронтах к началу 

1944 г. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение Правобережья Днепра. Освобождение 

Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение Прибалтики. 

Львовско-Сандомирская операция. 

2.1.17.1.3.5.3. Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный 

проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных ценностей на 

оккупированных территориях.  

2.1.17.1.3.5.4. Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 

Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. Освобождение 

Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская 

конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и капитуляция 

Германии.  

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. Вступление СССР в 

войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина и 

Курильских островов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников. Токийский и 

Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские потери. 

Материальные потери.  

2.1.17.1.3.5.5. Наш край в 1941-1945 гг.  

2.1.17.1.3.5.6. Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная   война 1941-1945 гг.».  

2.1.17.1.4. Содержание обучения в 11 классе. 
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2.1.17.1.4.1. Всеобщая история. 1945 г. – начало XXI века.  

2.1.17.1.4.1.1. Введение. Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны.  

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

Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание биполярного мира. План 

Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы. 

Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и политические репрессии в Восточной Европе. 

Причины начала холодной войны.  

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

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

сообщества. Федеративная республика Германия. Западногерманское «экономическое чудо». Франция 

после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой 

дискриминации в США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его 

значение.  

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

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

влияния средств массовой информации   и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и 

неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI в. Создание Европейского союза. 

2.1.17.1.4.1.3. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине   ХХ – начале ХХI в. 

Социально-экономическая система Восточной Европы   в середине ХХ в. Кризисы в ряде 

социалистических стран. «Пражская весна» 1968 г. Ввод войск стран Варшавского договора в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

социалистических странах Азии,   их последствия. Япония после Второй мировой войны. 

Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. Японское «экономическое 

чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная 

Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи Китая.   Причины экономических успехов Японии, 

Южной Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования   в независимой Индии. Индия и 

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

модернизация Тайланда, Малайзии   и Филиппин. Индонезия и Мьянма. 

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

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и 

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

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

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

2.1.17.1.4.1.4.3. Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение   от колониальной 

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

Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском 

Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от колониальной 

зависимости во второй половине ХХ в., их причины. 

2.1.17.1.4.1.4.4. Страны Латинской Америки во второй половине   ХХ – начале XXI вв.  

Страны Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные реформы   и импортозамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы   к социалистическому развитию. Эрнесто Че 

Гевара. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской 

Америки   в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ   и 
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военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Переход к демократии 

и усиление левых сил. Причины и последствия революционных движений на Кубе и в Центральной 

Америке.  

2.1.17.1.4.1.5. Международные отношения во второй половине   ХХ – начале XXI вв.  

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

СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отношения в 

1950-е гг. «Новые рубежи»   Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

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

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

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

Конец холодной войны.  

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

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

глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. Интеграционные 

процессы в современном мире: БРИКС, Евразийский экономический союз, Содружество Независимых   

Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств   Юго-Восточной Азии. 

2.1.17.1.4.1.6. Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI вв.  

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

во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение космоса. Развитие культуры и 

искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное искусство, музыка, 

архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение Глобальные проблемы 

современности.  

2.1.17.1.4.2. История России. 1945 г. – начало XXI в.  

2.1.17.1.4.2.1. СССР в 1945-1991 гг.  

2.1.17.1.4.2.1.1. СССР в послевоенные годы  

Послевоенные годы. Влияние победы. Потери и демографические проблемы. Социальная адаптация 

фронтовиков. Репатриация. Борьба с беспризорностью   и преступностью. Восстановление и развитие 

экономики и социальной сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по 

улучшению жизни населения.  

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

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.  

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

Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции развития советской 

литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.  

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

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

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

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

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

культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа КПСС   и 

проект Конституции СССР.  

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

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

экономики. Развитие сельского хозяйства   и попытки решения продовольственной проблемы. 

Социальное развитие.  

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

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

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

Самолетостроение   и ракетостроение. Освоение космоса.  

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

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

церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие советского спорта.  
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Перемены в повседневной жизни в 1953-1964 гг. Революция благосостояния. Демография. Изменение 

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

Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. Изменение структуры 

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

настроений и ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР   и стран Запада. Гонка 

вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной системы. СССР и 

страны третьего мира  

2.1.17.1.4.2.1.3. СССР в 1964-1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964-1985 гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс   Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 

г.  

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

политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа промышленности. Рост социально-

экономических проблем.  

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

космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». 

Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. Достижения советского 

спорта.  

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

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. Изменение 

национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого государства. 

Национальные движения. Эволюция национальной политики.  

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

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

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

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

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

2.1.17.1.4.2.1.4. СССР в 1985-1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР   в 1985-1991 гг. 

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

развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение 

советской модели экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.  

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

Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской политической 

системы. Конституционная реформа 1988-1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС   и создание Коммунистической партии РСФСР.  

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

разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. 

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

СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных отношений. 

Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение межнациональных 

конфликтов. Противостояние между союзным центром и партийным руководством республик. 

Декларация   о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. 

Августовский политический кризис 1991 г. Распад СССР. 

2.1.17.1.4.2.2. Российская Федерация в 1992 – начале 2000-х гг. 

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

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в экономике 

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

кризисы. Дефолт 1998 г.  и его последствия. Россия после дефолта. Результаты экономических реформ   

1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации. Разработка новой Конституции России. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 г. и ее значение. Российская 

многопартийность   и становление современного парламентаризма. Выборы Президента Российской 

Федерации в 1996 году. Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента 

России Б.Н. Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России после распада 

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

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества   и условиях жизни различных 

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

туризм.  

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

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

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

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

2.1.17.1.4.2.2.2. Россия в ХХI в. 

Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России   в начале ХХI в. Укрепление 

вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. Урегулирование кризиса в Чеченской 

Республике. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной 

символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. 

Путина.  

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

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

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

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

экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и численности 

населения.  

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

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

и монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие науки. Формирование 

суверенной системы образования. Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и 

основные религиозные конфессии. Повседневная жизнь.  

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

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

возобновление конфронтации со странами Запада   в 2008 – 2020 гг.  

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

развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента Российской Федерации в 

2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в 

Государственную Думу   VIII созыва.  

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

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

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

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. СВО. Противостояние с 

Западом. Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. Россия 

– страна героев. 

Наш край в 1992 г. – настоящее время. 

2.1.17.1.4.2.3. Итоговое обобщение по теме «История России.   1945 г. – начало XXI в.».  

2.1.17.1.5. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.17.1.5.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона   и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
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ксенофобии, дискриминации   по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать   в 

самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать   с социальными 

институтами в соответствии с их функциями   и назначением; готовность к гуманитарной и 

волонтерской деятельности;  

2) 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-нравственных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

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

нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном 

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости   для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение   к миру, современной 

культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни   и необходимости ее сохранения (в 

том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение   к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

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

деятельности человека; представление   о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической 

культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление 

значения истории   как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 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 отношениях между 

людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
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ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 

другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций   и 

мнений других участников общения). 

2.1.17.1.5.2. В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

2.1.17.1.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующие решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

2.1.17.1.5.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания;  

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

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

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

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

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

реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте.  

2.1.17.1.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать   с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические 

источники, научно-популярная литература, Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по предложенным   или самостоятельно сформулированным 

критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия   их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации   и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

2.1.17.1.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах   и современном мире;  
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участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок;  

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

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

2.1.17.1.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе с использованием регионального материала;  

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

команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

2.1.17.1.5.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, 

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

реализовывать намеченный   план действий и другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию   и самооценку 

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

возникших трудностей; 

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

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

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

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

2.1.17.1.5.3. 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, СВО на Украине и других важнейших событий 

ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

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

явлений, процессов истории родного края, истории России   и всеобщей истории ХХ – начала XXI вв. 

и их участников, образа жизни людей   и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала,   

в том числе, используя источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствии   с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи исторических 

событий, явлений, процессов; характеризовать   их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять современников исторических событий истории 

России   и человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и 
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зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе   с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран   ХХ – начала XXI вв. в справочной литературе, 

Интернете, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

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

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

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 с использование регионального материала (ресурсов библиотек, музеев и других); 

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; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира   в ХХ – начале XXI вв.; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

2.1.17.1.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на учебном 

материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того,   что достижения предметных результатов 

предполагает не только обращение   к истории России и всеобщей истории ХХ – начала XXI в., но и к 

важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен   до начала 

XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 

исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных 

с актуальным историческим материалом урока. 

2.1.17.1.5.5. Предметные результаты изучения истории в 10 классе. 

2.1.17.1.5.5.1. Понимание значимости России в мировых политических   и социально-экономических 

процессах 1914-1945 гг., знание достижений страны  и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации   и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано   с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим   

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914-1945 гг., объяснять их особую значимость 

для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий, 

явлений, процессов истории России 1914-1945 гг.,   их значение для истории России и человечества в 

целом;  

выявлять попытки фальсификации истории, используя знания по истории России и всеобщей истории 

1914-1945 гг.;  

аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с 

важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1914-1945 гг., используя знания по 

истории России.  
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2.1.17.1.5.5.2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

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

культурное развитие России   в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914-1945 гг., события, процессы, в 

которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 

1914-1945 гг., оценивать значение их деятельности   для истории нашей страны 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. 

2.1.17.1.5.5.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной   и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей 

истории 1914-1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

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

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов   из истории России, и 

всеобщей истории 1914-1945 гг., привлекая учебные тексты   и (или) дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при подготовке 

конспекта, реферата; 

представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всеобщей истории 1914-1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в 

исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных 

материалах   и других, по самостоятельно составленному плану; 

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 

всеобщей истории 1914-1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914-1945 

гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно 

отбирать факты, которые могут быть использованы   для подтверждения или опровержения какой-

либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России   и всеобщей истории 1914-1945 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

2.1.17.1.5.5.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914-

1945 гг.; систематизировать историческую информацию   в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1914-1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России   и зарубежных стран 1914-1945 гг. 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 
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группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 

1914-1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России 

и зарубежных стран 1914-1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

2.1.17.1.5.5.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

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

родного края и истории России   в 1914-1945 гг.; определять современников исторических событий 

истории России   и человечества в целом в 1914-1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов на основе изученного материала по истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 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.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества 

в целом 1914-1945 гг. 

2.1.17.1.5.5.6. 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: 

различать виды письменных исторических источников по истории России   и всеобщей истории 1914-

1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и другие, 

соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России   и зарубежных стран 1914-

1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России   и зарубежных стран 1914-1945 

гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение 

изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 
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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. 

2.1.17.1.5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. в справочной 

литературе, в Интернете, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России   и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, 

иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов, на основе знаний 

по истории; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России   и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения   ее соответствия исторической 

действительности, используя знания по истории. 

2.1.17.1.5.5.8. 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 с использованием регионального материала (ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, 

характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914-1945 гг. и составлять   на его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой   и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах 

(схемах) по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных стран 

1914-1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и 

другое), социально-экономических   и геополитических условий существования государств, народов, 

делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме   по истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг., с информацией   из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 
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на основании визуальных источников исторической информации   и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России   и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории,   для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России 1914-1945 гг.,   в том числе в том числе с использованием 

регионального материала (ресурсов библиотек, музеев и других). 

2.1.17.1.5.5.9. 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 между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство   с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов 

нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1914-1945 гг., создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

2.1.17.1.5.5.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность противодейстовать фальсификации российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., используя исторические факты; 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды, используя знания по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа  при защите Отечества. 

2.1.17.1.5.6. Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

2.1.17.1.5.6.1. Понимание значимости России в мировых политических   и социально-экономических 

процессах в период с 1945 г. по начало XXI в. Знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин   и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, СВО на Украине   и других 

важнейших событий 1945 г. – начала ХХI в.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано   с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России в период с 1945 г. по 

начало XXI в., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 
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противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения   и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. –   начало  ХХI в.), объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку   наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России   (1945 г. – начало ХХI в.), их значение для истории 

России и человечества в целом; 

выявлять попытки фальсификации истории, используя знания по истории России и всеобщей истории 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

аргументированно противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с 

важнейшими событиями, явлениями, процессами в истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

используя знания по истории России. 

2.1.17.1.5.6.2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России с 1945 г.   по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании методов 

обучения и воспитания, так как, кроме знаний   об исторической личности, обучающиеся должны 

осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI в.), события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 

(1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение   их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий (1945 г. – начало ХХI в.),   в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

2.1.17.1.5.6.3. Умение составлять в устной и письменной форме описание (реконструкцию) 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей 

истории с 1945 г. по начало ХХI в.   и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку)   с 

использованием фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов   из истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; 

представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.).  с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и другие, по самостоятельно составленному плану; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945–2022 

гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945-2022 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических   и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.)   в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 
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понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно 

отбирать факты, которые могут быть использованы   для подтверждения/опровержения какой-либо 

оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки 

зрения по дискуссионной проблеме из истории России   и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

121.5.6.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в период 

с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России   и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты   и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) сравнения 

событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

2.1.17.1.5.6.5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

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

родного края и истории России в период   с 1945 г. по начало XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов на основе изученного материала по истории России и 

зарубежных стран   (1945 г. – начало ХХI в.); 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между историческими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической ситуации/информации из истории 

России и зарубежных стран   (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-

временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества 

в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

2.1.17.1.5.6.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран в период   с 1945 г. по XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 

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

информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России   и всеобщей истории (1945 

г. – начало ХХI в.); 
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определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь 

и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России   и зарубежных стран 1945–

2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России   и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более   письменных исторических источников 

по истории России и зарубежных стран   (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное назначение 

изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и другие), используя 

контекстную информацию; описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками), используя контекстную информацию; описывать 

визуальный   и аудиовизуальный исторический источник. 

2.1.17.1.5.6.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало XXI в. 

в справочной литературе, в Интернете, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории России   и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.); 

самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники исторической информации, 

иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов, на основе знаний 

по истории; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России   и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения   ее соответствия исторической 

действительности, используя знания по истории. 

2.1.17.1.5.6.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по 

начало XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе с использованием регионального материала (ресурсов библиотек, 

музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической информации, 

характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
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отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.)   и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой   и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах/схемах по истории России и зарубежных стран   (1945 г. – начало ХХI в.); оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другие), 

социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать 

выводы на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и зарубежных 

стран  (1945 г. – начало ХХI в.); 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме)   по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией   из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники исторической 

информации; 

проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической информации по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории,   для участия в подготовке 

учебных проектов по истории России (1945 г. – начало   ХХI в.), в том числе с использованием 

регионального материала (ресурсов библиотек, музеев и других). 

2.1.17.1.5.6.9. 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. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства; знакомство   с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов 

нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало   ХХI в.), создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

2.1.17.1.5.6.10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификации российской истории. 
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Структура предметного результата включает следующий перечень знаний   и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

характеризовать значение достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), используя исторические факты; 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды, используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа   при защите Отечества.  

 

2.1.20.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый 

уровень).  

2.1.20.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый 

уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа 

по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

2.1.20.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения обществознания, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

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

2.1.20.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

2.1.20.4. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают личностные, 

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

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

2.1.20.5. Пояснительная записка. 

2.1.20.5.1. Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС СОО, в соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а 

также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. Федеральная рабочая программа по 

обществознанию углублённого уровня ориентирована на расширение и углубление содержания, 

представленного в федеральной рабочей программе по обществознанию базового уровня. 

2.1.20.5.2. Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в 

современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской гражданской 

идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального российского народа, 

социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и 

творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в 

процессе решения задач личной и социальной значимости. 

2.1.20.5.3. Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и обеспечивает 

преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного общего образования 

путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. Вводится ряд новых, более 

сложных компонентов содержания, включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы 

поведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни. 

2.1.20.5.4. Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает 

включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно полное 

представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека как субъекта 

общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из содержательных 

компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается в углублённом курсе в более 

широком многообразии связей и отношений. Кроме того, содержание предмета дополнено рядом 

вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума различными социальными науками. 

Усилено внимание к характеристике основных социальных институтов. В основу отбора и построения 
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учебного содержания положен принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. 

Разделы курса отражают основы различных социальных наук. 

2.1.20.5.5. Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития 

способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов) 

познания, их применения при работе как с адаптированными, так и неадаптированными источниками 

информации в условиях возрастания роли массовых коммуникаций. 

2.1.20.5.6. Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, интерактивные 

образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделирование жизненных 

ситуаций. 

2.1.20.5.7. Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися 

широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, характерной для высшего 

образования. 

2.1.20.5.8. С учётом особенностей социального взросления обучающихся, 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, в том числе волонтёрских, проектах, 

расширяющих возможности профессионального выбора и поступления в образовательные 

организации, реализующие программы высшего образования. 

2.1.20.5.9. 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 

социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование общественных 

отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование 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, новых познавательных 

задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов) социального познания, 

ценностных ориентиров, элементов научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях общественной 

жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения способов успешного 

взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами и решения значимых для личности задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, поступления в 

образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в том числе по 

направлениям социальногуманитарной подготовки. 

2.1.20.5.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа – часов: в 10 классе – 136 

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

2.1.20.6. Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем в пределах одного 

раздела может варьироваться. 
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2.1.20.6.1. Социальные науки и их особенности. 

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. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и обществознания. 

Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.  

2.1.20.6.2. Введение в философию. 

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмысление общества как 

целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие «социальный 

институт». Основные институты общества, их функции и роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. Динамика и 

многообразие процессов развития общества. Типы социальной динамики. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия общественного 

прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её последствий. Глобальные 

проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество как 

результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как философская 

проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности – 

фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. Рефлексия. 

Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Формы 

общественного сознания: религиозное, 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. Дифференциация и интеграция научного 

знания. Междисциплинарные научные исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как творец и творение 

культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры. Институты 

культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российской культуры в 

мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая элита. Религия, её 

культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство. 

Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные последствия 

научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достижения российской науки на 

современном этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и нравственная оценка. 

Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 
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Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и нравственного поведения 

людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с философией. 

2.1.20.6.3. Введение в социальную психологию. 

Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапы и основные направления 

развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

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 социальной 

психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые движения. Способы 

психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен психологии масс, «эффект 

толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм и 

нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и способы 

противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная совместимость. 

Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические проблемы лидерства. Формы и 

стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 

Общение как объект социальнопсихологических исследований. Функции общения. Общение как 

обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в информационном 

обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Риски социальных сетей и 

сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психологическое образование. 

2.1.20.6.4. Введение в экономическую науку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, макроэкономика, 

мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. Предмет и методы 

экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономическая 

эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое содержание 

собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства и факторные 

доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, государство. 

Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономические интересы. 

Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальная ответственность 

субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. Рыночный 

спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы предложения. Закон 

спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичность предложения. Нормальные блага, 

товары первой необходимости и товары роскоши. Товары Гиффена и эффект Веблена. Рыночное 

равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия, виды 

монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации по поддержке и защите 

конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок капитала. Спрос и 

предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение рыночно справедливой 

цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная политика регулирования рынка 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

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. Этика 

предпринимательства. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. 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. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации. 

Финансовые услуги. Вклады и кредиты. 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 и конкурентность в 

потреблении. Способы предоставления общественных 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 внутренний продукт (ВВП). Индексы цен. Связь 

между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний продукт. Факторы 

долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины циклического развития экономики. 

Значение совокупного спроса и совокупного предложения для циклических колебаний и 

долгосрочного экономического роста. 

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. 

2.1.20.7. Содержание обучения в 11 классе Последовательность изучения тем в пределах одного 

раздела может варьироваться. 

2.1.20.7.1. Введение в социологию. 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. Этапы и основные 

направления развития социологии. 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. 
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Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические характеристики. 

Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной России. Государственная 

молодёжная политика Российской 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 семейные ценности. 

Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная политика в 

Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и профессиональное 

образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. Система образования в Российской Федерации. Тенденции 

развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые и 

национальные религии. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Принцип 

свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения 

социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формы и каналы. 

Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причины 

социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование. 

2.1.20.7.2. Введение в политологию. 

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 в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы правления. 

Государственнотерриториальное устройство. Политический режим. Типы политических режимов. 

Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 

традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. Взаимодействие 

институтов гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. Избирательный 

процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской Федерации. Избирательная 

кампания. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функции политических 

партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской Федерации. Общественно-

политические движения в политической системе демократического общества. Группы интересов. 

Группы давления (лоббирование). 
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Политическая элита. 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. Особенности 

политического процесса в современной России. Место и роль средств массовой информации в 

политическом процессе. Интернет в политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной деятельности 

политолога. 

Политологическое образование. 

2.1.20.7.3. Введение в правоведение. 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни общества. 

Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и виды правовых норм. 

Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, судебный 

прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и гражданское общество. Основные 

принципы организации и деятельности механизма современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное, национальное и 

международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. Правоспособность и 

дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав правонарушения. 

Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как 

политикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания 

приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Российской 

Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и функции. 

Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: структура, 

полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, конституционные 

принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Конституционные основы деятельности правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок формирования и 

функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые отношения: понятие и 

виды. Субъекты гражданского права. 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 
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наследования (завещание, наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. 

Гражданскоправовая ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые институты. 

Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядок заключения брака. 

Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи (супругов, родителей и 

детей). Институт материнства, отцовства и детства. Ответственность родителей за воспитание детей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. Трудовой договор. 

Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная 

плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. 

Виды трудовых споров. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних в 

Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. Права и 

обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организации приёма на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. Государственная 

служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе государственной 

службы. Административное правонарушение и административная ответственность, виды наказаний в 

административном праве. Административная ответственность несовершеннолетних. Управление 

использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности 

потребителей финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. Права и 

обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды преступлений. 

Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность за 

коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

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. 

2.1.20.8. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне среднего 

общего образования. 

2.1.20.8.1. Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности. 

2.1.20.8.2. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

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

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

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

здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, включая 

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

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и 

политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

2.1.20.8.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 

социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

2.1.20.8.4. 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.  

2.1.20.8.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её 

разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и обобщения 

социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

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

мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах, 

прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
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развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных проблем, при 

выполнении социальных проектов. 

2.1.20.8.4.2. 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 методов решения практических 

задач, применению различных методов познания, включая специфические методы социального 

познания;  

осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и 

методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов 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 оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных объектов, в социальных 

отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, учебных и 

внеучебных источников информации; 

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

допускающие альтернативные решения. 

2.1.20.8.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общественных наук и 

обществе как системе социальных институтов, факторах социальной динамики из источников разных 

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

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 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 правовым и моральноэтическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

2.1.20.8.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

учитывать разные точки зрения; 

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

2.1.20.8.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, 

включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в 

межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к 

социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать 

сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2.1.20.8.4.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы; 

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

критериям; 

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

2.1.20.8.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

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

верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

2.1.20.8.5. Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 10 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в 

социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять 

взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе 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 
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показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое 

содержание собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе 

их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и 

взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного развития, политике 

Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского 

общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, 

внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой среды; 

применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая типологизацию, 

социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, наблюдение, эксперимент, 

практику как методы обоснования истины; методы социальной психологии, включая анкетирование, 

интервью, метод экспертных оценок, анализ документов для принятия обоснованных решений, 

планирования и достижения познавательных и практических целей, включая решения о создании и 

использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования финансовых услуг, 

выборе будущей профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний основ 

социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, формы 

общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни и методы 

научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, виды 

социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы рыночных 

структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного регулирования 

экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, финансовые 

институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, 

проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности истины, 

характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, 

формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, 

влияния групп 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 

научнопублицистического характера, ранжировать источники социальной информации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием из 

различных источников знаний, учебноисследовательской и проектной работы по философской, 

социально-психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 

теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь 

анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, самооценки, 

самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при решении познавательных задач 

и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими положениями 

разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической науки», 

включая положения о влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах 

манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в рассуждениях при ведении 

дискуссии, различении достоверных и недостоверных сведений при работе с социальной 

информацией, возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе 

рациональных способов поведения людей в экономике в условиях ограниченных ресурсов, 

особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, практике поведения на основе 
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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»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования 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. 

2.1.20.8.6. Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 11 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете и 

методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном 

познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь 

социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и 

процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как 

социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном обществе, 

статусноролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этническая и 

гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и особенности 

политического процесса, субъекты политики, государство в политической системе общества, факторы 

политической социализации, функции государственного управления, взаимосвязь права и государства, 

признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, основы конституционного строя 

России, конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской Федерации, основы 

деятельности правоохранительных органов и местного самоуправления, пути преодоления правового 

нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной основе 

их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, включая семью, 

образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства массовой 

информации, институты социальной стратификации, базовые политические институты, включая 

государство и институты государственной власти: институт главы государства, законодательной и 

исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, 

институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных организаций, 

представительства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право как социальный 

институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, наследования; о 

взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их состава 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-ценностный подход, 

структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, социальнопсихологический 

подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительноправовой для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательных и практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли 
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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 политических партий, виды политических идеологий, типы 

политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, виды 

правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов разрешения 

социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, 

роль политических партий и общественных организаций в современном обществе, роль средств 

массовой информации в формировании политической культуры личности, трансформация 

традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, соотношение права и 

закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и 

научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и 

идей, ранжировать источники социальной информации по целям распространения, жанрам с позиций 

достоверности сведений, проводить с использованием знаний из различных источников, 

учебноисследовательской, проектноисследовательской и другой творческой работы по социальной, 

политической, правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебноисследовательской и 

проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания и 

самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных ролей, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том числе 

связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельности социальных 

институтов (семья, образование, 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 взаимодействовать с социальными 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 
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в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы социологии», 

«Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами 

познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных 

источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность 

ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с 

социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, 

политолога, юриста. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

№

п/

п 

 

Наименование разделов и

 темпрограммы 

Количествочасов Электронны

е(цифровые)

образователь

ныересурсы 

 

Всего 

Контро

льныер

аботы 

Практи

ческиер

аботы 

Раздел1.Социальныенаукииихособенности 

 

1 

Социальныенаукивсистеменаучногоз

нания.Особенностисоциальногопозна

ния 

 

4 

   

Reshedu.ru 

Итогопоразделу 
4  

Раздел2.Введениевфилософию 

 

1 

Обществокаксистема.Динамикаимног

ообразиепроцессовразвитияобщества 

 

4 

  Reshedu.ru 

2 
Общественныйпрогресс.Процессыглоб

ализации 

4   Reshedu.ru 

3 
Сущность человека. Духовное

 иматериальноевчеловеке 

2   Reshedu.ru 

4 
Сознание. Массовое сознание и

 егоособенности 

3   Reshedu.ru 

5 
Деятельностькакспособсуществования

людей 

2   Reshedu.ru 

6 Теорияпознания.Истинаиеёкритерии 4   Reshedu.ru 

7 Научноезнаниеиегохарактерныечерты 2   Reshedu.ru 

8 Духовнаяжизньчеловекаиобщества 6   Reshedu.ru 

9 
Направления духовной

 деятельности.Формыду

ховнойкультуры 

4   Reshedu.ru 

10 Этикаиэтическиенормы 4   Reshedu.ru 

11 
Представление результатов

 проектно-

исследовательскойдеятельности 

2   Reshedu.ru 

12 
Повторительно-

обобщающиеурокипоразделу«Введени

евфилософию» 

2 0.5  Reshedu.ru 

Итогопоразделу 
39  

Раздел3.Введениевсоциальнуюпсихологию 

1 Социальнаяпсихологиякакнаука 2   Reshedu.ru 

2 
Общество и личность в

 социальнойпсихологии 

6   Reshedu.ru 
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3 Социальнаяпсихологиягрупп 6   Reshedu.ru 

4 Общениеисоциальноевзаимодействие 6   Reshedu.ru 

 

5 

Психологическоеобразованиеипрофес

сиональная

 деятельност

ьсоциальногопсихолога 

 

2 

  Reshedu.ru 

6 
Представление результатов

 проектно-

исследовательскойдеятельности 

2   Reshedu.ru 

 

7 

Повторительно-

обобщающиеурокипоразделу«Введен

иевсоциальнуюпсихологию» 

 

2 

 

0.5 

 Reshedu.ru 

Итогопоразделу 
26  

Раздел4.Введениевэкономическуюнауку 

1 
Экономика как наука и

 сферадеятельностичелов

ека 

4   Reshedu.ru 

2 
Экономическая деятельность и

 еёсубъекты 

5   Reshedu.ru 

3 Институтрынка 6   Reshedu.ru 

4 Рынкииресурсы 6   Reshedu.ru 

5 Институтпредпринимательства 4   Reshedu.ru 

6 Фирмывэкономике 4   Reshedu.ru 

7 Финансовыеинституты 8   Reshedu.ru 

8 Государствовэкономике 9   Reshedu.ru 

9 
Основные

 макроэкономическ

иепоказатели 

6   Reshedu.ru 

10 Международнаяэкономика 6   Reshedu.ru 

11 
Представление результатов

 проектно-

исследовательскойдеятельности 

2   Reshedu.ru 

 

12 

Повторительно-

обобщающиеурокипоразделу«Введен

иевэкономическуюнауку» 

 

2 

 

0.5 

 Reshedu.ru 

Итогопоразделу 
62  

Итоговоеповторение 5 2   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОПРОГРАММЕ 

136 3.5 0  

11 КЛАСС 

 

№

п/

п 

 

Наименованиеразделовитемпрогра

ммы 

Количествочасов Электронные(ц

ифровые)образ

овательныерес

урсы 

 

Всег

о 

Контро

льныер

аботы 

Практи

ческиер

аботы 

Раздел1.Введениевсоциологию 

1 Социологиякакнаука 2   Reshedu.ru 

2 
Социальнаяструктураисоциальнаястр

атификация 

3   Reshedu.ru 

3 Субъектыобщественныхотношений 6   Reshedu.ru 
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4 
Социальные институты

 семьи,образования,р

елигии, СМИ 

6   Reshedu.ru 

5 Положениеличностивобществе 9   Reshedu.ru 

 

6 

Социологическоеобразованиеипроф

ессиональная

 деятельност

ьсоциолога 

 

2 

  Reshedu.ru 

7 
Представлениерезультатовпроектно-

исследовательскойдеятельности 

2   Reshedu.ru 

8 
Повторительно-

обобщающиеурокипоразделу«Введен

иевсоциологию» 

2 0.5  Reshedu.ru 

Итогопоразделу 
32  

Раздел2.Введениевполитологию 

1 Политологиякакнаука 2   Reshedu.ru 

2 Политикаиобщество 4   Reshedu.ru 

 

3 

Политическаявласть.Политическаяс

истема.Рольгосударствавполитическ

ойсистеме 

 

5 

  Reshedu.ru 

4 
ИнститутыгосударственнойвластивР

оссийскойФедерации 

6   Reshedu.ru 

 

5 

Институты

 представительст

васоциальныхинтересоввРоссийско

йФедерации 

 

4 

  Reshedu.ru 

6 
Политическаякультураиполитическо

есознание 

3   Reshedu.ru 

7 Политическийпроцесс 4   Reshedu.ru 

 

8 

Политологическоеобразованиеипро

фессиональная

 деятельност

ьполитолога 

 

2 

  Reshedu.ru 

9 
Представлениерезультатовпроектно-

исследовательскойдеятельности 

2   Reshedu.ru 

10 
Повторительно-

обобщающиеурокипоразделу«Введе

ниевполитологию» 

2 0.5  Reshedu.ru 

Итогопоразделу 
34  

Раздел3.Введениевправоведение 

1 
Юридическаянаука:этапыиосновные

направленияразвития 

2   Reshedu.ru 

2 
Право как социальный

 институт.Системаправа 

4   Reshedu.ru 

3 
Связь права и

 государства.Правотворчес

твоизаконотворчество 

4   Reshedu.ru 

 

4 

Правовая культура. 

Правоотношения иправонарушения.

 Юридическа

яответственность 

 

6 

  Reshedu.ru 
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5 Основыконституционногоправа 2   Reshedu.ru 

6 
Права, свободыи 

обязанностичеловекаигражданинавР

оссийскойФедерации 

5   Reshedu.ru 

 

7 

Конституционно-правовой

 стату

сРоссии как федеративного 

государства.ОрганывластивРоссийс

койФедерации 

 

4 

  Reshedu.ru 

8 Основныеотрасличастногоправа 10   Reshedu.ru 

9 Основныеотраслипубличногоправа 8   Reshedu.ru 

10 
Основные отрасли

 процессуальногоправа 

7   Reshedu.ru 

11 Международноеправо 2   Reshedu.ru 

12 
Юридическое образование

 ипрофессиональн

аядеятельностьюриста 

2   Reshedu.ru 

3.13 
Представлениерезультатовпроектно-

исследовательскойдеятельности 

2    

14 
Повторительно-

обобщающиеурокипоразделу«Введен

иевправоведение» 

2 0.5   

Итогопоразделу 
60  

Итоговоеповторение 10 2.5   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОПРОГРАММЕ 

136 4 0  

 

2.1.21. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень). 

2.1.21.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по географии.  

2.1.21.2. Пояснительная записка.  

2.1.21.2.1. Программа по географии составлена на основе требований  

к результатам освоения ООП СОО, представленных во ФГОС СОО, а также  

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и 

подлежит непосредственному применению  

при реализации образовательной программы среднего общего образования.  

2.1.21.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.  

2.1.21.2.3. Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, 

дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса  

и последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся.  

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретических 

знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации 
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географической информации, использованию геоинформационных систем и глобальных 

информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием 

различных источников. Программа по географии дает возможность дальнейшего формирования у 

обучающихся функциональной грамотности – способности использовать получаемые знания для 

решения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений.  

2.1.21.2.4. География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук.  

2.1.21.2.5. В основу содержания географии положено изучение единого  

и одновременно многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на 

формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. 

Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более четко 

представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов.  

2.1.21.2.6. Изучение географии направлено на достижение следующих целей:  

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных 

стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими 

проблемами современности, с ролью России как составной части мирового сообщества;  

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний  

о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном  

и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека 

и общества;  

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, завершение 

формирования основ географической культуры;  

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на 

использование их в реальной действительности;  

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной  

на достижение целей устойчивого развития.  

2.1.21.2.7. 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.  

2.1.21.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, – 68 часов: по одному часу в 

неделю в 10 и 11 классах.  

2.1.21.3. Содержание обучения географии в 10 классе.  

2.1.21.3.1. География как наука.  

2.1.21.3.1.1. Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и 

новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах 

человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. Источники 

географической информации, государственные информационные системы. Географические прогнозы 

как результат географических исследований.  

2.1.21.3.1.2. Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 

мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных 

профессий.  

2.1.21.3.2. Природопользование и геоэкология.  

2.1.21.3.2.1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее формирующие 

и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, ее изменение во 

времени. Географическая  

и окружающая среда.  

2.1.21.3.2.2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле.  
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Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации».  

2.1.21.3.2.3. 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. 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)».  

2.1.21.3.2.4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе и России. Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, газом, 

ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность 

человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География 

лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение, его причины и распространение. Роль природных 

ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и 

перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.  

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран мира (по выбору) по 

источникам географической информации», «Определение обеспеченности стран отдельными видами 

природных ресурсов».  

2.1.21.3.3. Современная политическая карта мира.  

2.1.21.3.3.1. Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и геополитика. 

Политическая карта мира и изменения, происходящие на ней. Новая многополярная модель 

политического мироустройства, очаги современных геополитических конфликтов. Политико-

географическое положение России и ее специфика как евразийского и приарктического государства.  

2.1.21.3.3.2. Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. 

Формы правления государств мира, унитарное и федеративное государственное устройство.  

2.1.21.3.4. Население мира.  

2.1.21.3.4.1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика ее 

изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы и особенности 

в странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и ее направления в странах 

различных типов воспроизводства населения.  

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупнейших по 

численности населения стран и регионов мира» (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся), «Объяснение особенностей демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения».  

2.1.21.3.4.2. Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. Этнический 

состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. 

Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы их 

распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических 

наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации 

Востока.  

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры населения в странах различных 

типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид», «Прогнозирование 

изменений возрастной структуры населения отдельных стран на основе анализа различных 

источников географической информации».  

2.1.21.3.4.3. Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, 

его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции 

населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие об 

урбанизации, ее особенности в странах различных социально-экономических типов. Городские 

агломерации и мегалополисы мира.  
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Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского 

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных».  

2.1.21.3.4.4. Качество жизни населения. Качество жизни населения  

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».  

2.1.21.3.5. Мировое хозяйство.  

2.1.21.3.5.1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство: определение и состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового хозяйства. 

Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования 

международной специализации стран и роль географических факторов в ее формировании. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном 

географическом разделении труда.  

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран».  

2.1.21.3.5.2. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики и ее влияние на 

хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их 

роль в мировой экономике.  

2.1.21.3.5.3. География главных отраслей мирового хозяйства.  

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и 

топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля.  

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». География 

отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортеры и импортеры 

нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортеров нефти. Современные тенденции 

развития отрасли, изменяющие ее географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, 

«зеленая энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии 

и ее географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии, в том числе с 

использованием возобновляемых источников энергии. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» 

энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая возобновляемые источники энергии. Роль России  

как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов  

в мировой экономике.  

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной  

и цветной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. Место 

России в мировом производстве и экспорте черных и цветных металлов.  

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители  

и экспортеры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.  

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители 

и экспортеры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-

производители древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние 

химической и лесной промышленности на окружающую среду.  

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объемов и 

структуры производства электроэнергии в мире».  

2.1.21.3.5.4. Сельское хозяйство мира. Географические различия  

в обеспеченности земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные 

тенденции развития отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География 

производства основных продовольственных культур. Ведущие экспортеры и импортеры. Роль России 

как одного из главных экспортеров зерновых культур.  
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Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства. Рыболовство и 

аквакультура: географические особенности.  

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду.  

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные экспортеры и импортеры продовольствия».  

2.1.21.3.5.5. Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов транспорта 

в современном мире. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Мировая система 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. География международных 

финансовых центров. Мировая торговля и туризм.  

2.1.21.4. Содержание обучения географии в 11 классе.  

2.1.21.4.1. Регионы и страны мира.  

2.1.21.4.1.1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  

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

Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания.  

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

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

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы 

региона.  

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников географической информации» (по 

выбору учителя).  

2.1.21.4.1.2. 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 Китая, Индии, Ирана, 

Японии). Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай, 

Индия, Турция, страны Центральной Азии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной  

и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте 

основных видов продукции».  

2.1.21.4.1.3. Америка: состав (субрегионы: Северная Америка, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, 

Бразилии).  

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт».  

2.1.21.4.1.4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

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

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Последствия колониализма в 

экономике Африки. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (на 

примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии).  

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства 

в экономике Алжира и Эфиопии».  

2.1.21.4.1.5. 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. 

Географическая  

и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. 

Место в международном географическом разделении труда.  
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2.1.21.4.2. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Роль и 

место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности интеграции 

России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России.  

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей России в новых 

геоэкономических и геополитических условиях».  

2.1.21.4.3. Глобальные проблемы человечества.  

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.  

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и 

региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития 

между развитыми и развивающимися странами и причины ее возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как 

проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь 

человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, 

проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, 

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

деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового 

океана и освоения его ресурсов.  

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека.  

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 сведений об участии России в их 

решении».  

2.1.21.5. Планируемые результаты освоения географии.  

2.1.21.5.1. 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) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного  

и ответственного члена российского общества;  

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии  

с их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому  

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

искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;  
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3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа;  

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

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

нравственные нормы и ценности;  

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов 

географической и экологической культуры;  

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

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) эстетического воспитания:  

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

родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

убежденность в значимости для личности и общества отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности;  

5) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географических 

наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире;  

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира для применения различных источников географической информации в решении 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность в географических науках индивидуально и в группе;  

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в 

природной среде, ответственного отношения к своему здоровью;  

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

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

здоровью;  

7) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

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

8) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем и географических особенностей их проявления;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

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

экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности.  
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2.1.21.5.2. В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия.  

2.1.21.5.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 

использованием географических знаний, рассматривать  

их всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географических 

объектов, процессов и явлений и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях  

с учетом предложенной географической задачи;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические 

аспекты.  

2.1.21.5.2.2. 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 

географических задач, применению различных методов познания природных, социально-

экономических  

и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению  

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

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;  

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  

и жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

допускающие альтернативные решения.  

2.1.21.5.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных 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 и визуализации информации с учетом ее назначения 

(тексты, картосхемы, диаграммы и другие);  

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

государственную информационную систему, при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
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владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.  

2.1.21.5.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных 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;  

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с 

использованием языковых средств.  

2.1.21.5.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

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

каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

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

результаты совместной работы;  

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

критериям;  

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

значимости.  

2.1.21.5.2.6. У обучающегося будут сформированы 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 учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  

за решение;  

оценивать приобретенный опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2.1.21.5.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля  

как части регулятивных универсальных учебных действий:  

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;  

2.1.21.5.2.8. У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность:  

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  
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2.1.21.5.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других людей 

как части регулятивных универсальных учебных действий:  

принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение;  

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;  

признавать свое право и право других людей на ошибки;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека.  

2.1.21.5.3. 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, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных 

проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, на региональном 

уровне, в разных странах, в том числе в России;  

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

территориальной организации природы и общества:  

выбирать и использовать источники географической информации  

для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве;  

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, 

новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных 

религий;  

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения  

и площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран – лидеров по производству основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортных узлов, стран – лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства:  

различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни;  

использовать знания об основных географических закономерностях  

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в 

том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы 

валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства 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  

и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением 

населения, в том числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового 

океана, хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между 

развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные 

явления и противостоять им;  

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей 

мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду;  

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний;  
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4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять 

социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-географическое 

положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство, 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографический 

переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное 

население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 

«климатические беженцы», расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, 

ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

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

энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

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

факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

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

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования:  

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, соответствующие решаемым 

задачам;  

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений;  

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

изученные географические объекты, процессы и явления;  

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры 

населения отдельных стран с использованием источников географической информации;  

определять и находить в комплексе источников недостоверную  

и противоречивую географическую информацию для решения учебных  

и (или) практико-ориентированных задач;  

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников:  

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую  

для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем;  

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

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре 

мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей;  

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных 

источников;  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  

из различных источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  
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8) сформированность умений применять географические знания  

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 

числе:  

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и 

качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран;  

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и 

процессов:  

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов;  

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том числе 

оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников географической 

информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития основных отраслей 

мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и 

уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в 

атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов;  

10) 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 Мирового океана, в объемах выбросов 

парниковых газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий) на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне.  

2.1.21.5.4. 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, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества: определение роли географических наук в 

достижении целей устойчивого развития;  

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

территориальной организации природы и общества:  

выбирать и использовать источники географической информации  

для определения положения и взаиморасположения регионов и стран  

в пространстве;  

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран  

в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и 

изученных стран;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства:  

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции 

населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях  

для определения географических факторов международной хозяйственной специализации изученных 

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

специализации различных стран и по их месту в международном геграфическом разделении труда 

(МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими  

и геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и 

размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран;  
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прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран Зарубежной Европы с 

использованием источников географической информации;  

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять 

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

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство; 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, 

состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого 

развития, народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая  

и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации, «сланцевая 

революция», водородная энергетика, «зеленая энергетика», органическое сельское хозяйство; 

глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные 

экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

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

факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения (исследования);  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

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

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования:  

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран;  

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы 

и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географические факторы 

международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источников 

географической информации;  

определять и находить в комплексе источников недостоверную  

и противоречивую географическую информацию о регионах мира и странах  

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников:  

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую  

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

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем 

человечества и их проявления на территории регионов мира и стран (в том числе в России);  

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

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; 

их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития 

отдельных отраслей;  

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных 

источников;  
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую  

из различных источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания  

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в 

странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, 

в том числе объяснять различие  

в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения;  

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства 

отдельных стран; особенности отраслевой  

и территориальной структуры хозяйства изученных стран, особенности международной 

специализации стран и роль географических факторов  

в ее формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с 

использованием источников географической информации;  

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и 

процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-экономические  

и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, 

стран и России; влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую 

ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные 

точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых экономических 

условиях;  

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

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ10КЛАСС 

 

 

№

п/

п 

 

Наименованиеразделов

итемпрограммы 

Количествочасов Электронны

ецифровые)

образовате 

льные 

ресурсы 

 

Всего 

Контроль

ныеработ

ы 

Практиче

скиеработ

ы 

Раздел1.ГЕОГРАФИЯКАКНАУКА 

1.1 
Традиционные и новые методыв 

географии. Географические 

прогнозы 

1   Resh.edu 

1.2 Географическаякультура 1   Resh.edu 

Итогопоразделу 
2  

Раздел2.Раздел. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 

2.1 Географическаясреда 1   Resh.edu 

2.2 
Естественныйиантропогенныйланд

шафты 

1  0 

.

5 

Resh.edu 
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2.3 
Проблемы взаимодействия человека 

и природы 

2  0 

.

5 

Resh.edu 

2.4 Природные ресурсыи их виды 3  1 Resh.edu 

Итогопоразделу 
7  

Раздел3.СОВРЕМЕННАЯПОЛИТИЧЕСКАЯКАРТА 

3.1 Политическаягеографияигеополити

ка 

1   Resh.edu 

3.2 Классификациии типология стран 

мира 

2   Resh.edu 

Итогопоразделу 
3  

Раздел4.НАСЕЛЕНИЕМИРА 

4.1 Численность и

 воспроизводствонас

еления 

2  1 Resh.edu 

4.2 Составиструктуранаселения 2  1 Resh.edu 

4.3 Размещениенаселения 2  0.5 Resh.edu 

4.4 Качествожизнинаселения 1  0.5 Resh.edu 

Итогопоразделу 7  

Раздел5.МИРОВОЕХОЗЯЙСТВО 

 

5.1 

Состав и структура

 мировогохозяйства. 

Международное

 географическ

оеразделениетруда 

 

2 

  

0.5 

Resh.edu 

5.2 Международная

 экономическ

аяинтеграция 

1   Resh.edu 

5.3 Географияглавныхотраслеймирового

хозяйства.Промышленностьмира 

6  1 Resh.edu 

5.4 Сельскоехозяйствомира 2   Resh.edu 

5.5 Сферанематериальногопроизводства.

Мировойтранспорт 

4   Resh.edu 

Итогопоразделу 15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

 ПОПРОГРАММЕ 

34 1 6.5  

11КЛАСС 

  Количествочасов Электронные 

№

п/

п 

Наименованиеразделовите

мпрограммы 

 

Всего 

Контрол

ьныераб

оты 

Практич

ескиераб

оты 

(цифровые)обр

азовательныер

есурсы 

Раздел1.РЕГИОНЫИСТРАНЫМИРА 

1.1 Регионымира.ЗарубежнаяЕвропа 6  1 Resh.edu 
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1.2 ЗарубежнаяАзия 8  0.5 Resh.edu 

1.3 Америка 6  0.5 Resh.edu 

1.4 Африка 4  0.5 Resh.edu 

1.5 АвстралияиОкеания 2   Resh.edu 

 

1.6 

Россиянагеополитической,ге

оэкономической 

игеодемографической 
картемира 

 

3 

  

1 

Resh.edu 

Итогопоразделу 27  

Раздел2.ГЛОБАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 Глобальныепроблемычеловечества 5 1 0.5 Resh.edu 

Итогопоразделу 5  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОПРОГРАММЕ 

34 0 4  

 

2.1.22.Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».  

2.1.22.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – 

программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

2.1.22.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической культуры, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

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

структуре тематического планирования. 

2.1.22.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

2.1.22.4. 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 каждый год обучения. 

2.1.22.5. Пояснительная записка. 

2.1.22.5.1. Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных  в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

2.1.22.5.2. 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. 

2.1.22.5.3. При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком  и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться  в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного 

творческого долголетия.  

2.1.22.5.4. В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий  в 

учебно-воспитательный процесс. 
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2.1.22.5.5. При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих 

современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации, 

ориентирующая учебно-воспитательный процесс  на формирование гуманистических и 

патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы становления 

российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в культурную и 

общественную жизнь страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и 

самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учебно-

воспитательный процесс на внедрение новых технологий  и 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.  

2.1.22.5.6. В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет 

исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства 

подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению 

функциональных  и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных 

физических качеств.  

2.1.22.5.7. Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой 

основного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся 

в области физической культуры. 

2.1.22.5.8. Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой 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 его надёжности, защитных и адаптивных 

свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится достижение 

обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности, готовности  

к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ  организации и планирования 

самостоятельных занятий оздоровительной,  спортивно – достиженческой и прикладно – 

ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт 

индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности, 

совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого 

направления предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной 

организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социализации 

обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной сущности физической 

культуры, её месте и роли  в жизнедеятельности современного человека, воспитании социально 

значимых  и личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной 

направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям физической 

культуры, приобретение способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной 
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учебной, игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и 

укреплению здоровья. 

2.1.22.5.9. Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её планируемых 

результатов на уровне среднего общего образования 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). 

2.1.22.5.10. В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется 

системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, лёгкой 

атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учётом климатических условий, при 

этом лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта 

из федеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, плавания  и 

атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем «Спортивная и 

физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной организацией на 

основе федеральной рабочей программы по физической культуре для общеобразовательных 

организаций. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является  подготовка 

учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

2.1.22.5.11. Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона  или образовательной 

организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями 

физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре  в 

помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное 

наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

2.1.22.5.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 204 часа: в 10 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Общее число часов, 

рекомендованных для изучения вариативных модулей физической культуры, – 68 часов: в 10 классе – 

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

2.1.22.5.13. Вариативные модули программы по физической культуре, 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.  

2.1.22.5.14. Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных 

условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания разделов 

«Лёгкая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». В свою очередь тему «Плавание» можно 

вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы по решению 

местных органов управления образованием. 

2.1.22.6. Содержание обучения в 10 классе. 

2.1.22.6.1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как социального 

явления, характеристика основных направлений  её развития (индивидуальная, национальная, 

мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. 

Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием физической природы 

человека.  
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Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, основные 

направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-ориентированная, 

соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду  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 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая ценность 

человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с занятиями 

физической культурой. Общие представления  об истории и развитии популярных систем 

оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание.  

2.1.22.6.2. Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха  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.  

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. 

2.1.22.6.3. Физическое совершенствование. 

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-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  

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. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча  с лицевой линии, способы 

овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение правил 3–8–24 

секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с места и в 

движении). Тактические действия в 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 воду 

вниз ногами.  

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая подготовка 

по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных 

условиях. Физическая подготовка  к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с 
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использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.  

2.1.22.7. Содержание обучения в 11 классе. 

2.1.22.7.1. Знания о физической культуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в организации и 

планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных этапов адаптации. 

Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация 

работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической культурой на 

профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные 

процедуры  как компоненты здорового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель  и задачи, содержательное 

наполнение. Оздоровительная физическая культура  в режиме учебной и профессиональной 

деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной 

физической культурой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение занятий 

физической культурой в укреплении и сохранении здоровья  в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической культурой. 

Причины возникновения травм и способы  их предупреждения, правила профилактики травм во время 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.  

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела  и сотрясении мозга, 

переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном  и тепловом ударах. 

2.1.22.7.2. Способы самостоятельной двигательной деятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. Релаксация 

как метод восстановления после психического  и физического напряжения, характеристика основных 

методов, приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная 

тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика  по методу 

«Ключ»).  

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и проведения 

процедур массажа. Основные приёмы самомассажа,  их воздействие на организм человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и 

обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требований 

комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности её тренировочных 

занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых 

упражнений, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования  её направленности по 

тренировочным циклам, правила контроля  и индивидуализации содержания физической нагрузки. 

2.1.22.7.3. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых респираторных 

заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг  и шейпинг как современные 

оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы 

индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной организации 

занятий кондиционной тренировкой.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приёмов  и тактических действий в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приёмов  и тактических действий в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приёмов  и тактических действий в условиях учебной и 

игровой деятельности. 
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Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические единоборства». 

Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной двигательной 

деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные технические 

приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, 

стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая подготовка 

по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных 

условиях. Физическая подготовка  к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

2.1.22.7.4. Федеральная рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и 

локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы 

упражнений  на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, 

перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя  и одной рукой из 

положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу  и сбоку, от груди, из-за головы). 

Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки 

через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением 

(в горку  и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье 

(по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных 

тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 

(импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе  (в упоре о гимнастическую 

стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке  с максимальным темпом. Повторный бег с 

максимальной скоростью  и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных 

исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на 

полу и на разной высоте. Стартовые ускорения  по дифференцированному сигналу. Метание малых 

мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча 

после отскока  от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой 

(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением  по прямой, по кругу, 

вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении  с максимальной частотой прыжков. 

Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по 

разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной 

высоты  и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, 

лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной 

скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах  в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение  на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом 

головой. Метание малых и больших мячей  в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения 

по возвышенной  и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом  на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной 

точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение  на точность дифференцирования 

мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных  и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения  на растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты 

гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные  и обрядовые игры. 

Технические действия национальных видов спорта. 
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Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны  с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги  в стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой)  для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и 

пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающей 

быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий 

прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой 

и левой рукой  в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой 

ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через 

гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки  на точность отталкивания и 

приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и 

упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание  в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине 

(девочки), отжимания в упоре лёжа  с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре 

на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты,  из 

положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), 

метание набивного мяча  из различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного 

воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения), элементы атлетической гимнастики  (по типу «подкачки»), приседания на 

одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное 

выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и 

интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег 

по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах 

интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег 

с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в 

режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 

глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. 

Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на 

руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с 

ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и 

многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные 

игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». 
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Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, 

большой и субмаксимальнойинтенсивности,  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». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и 

преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, 

прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег 

с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных 

отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения  с ускорениями и максимальной скоростью приставными 

шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной 

скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки  с поворотами 

на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди  в максимальном темпе при 

встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих 

ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через 

скакалк в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без 

него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, 

сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме 

большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени. 

Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение 

движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной высоты. 

Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной 

рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному 

сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, 

«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в 

максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 

направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 
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скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального 

метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.  

2.1.22.8. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне среднего 

общего образования. 

2.1.22.8.1. В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

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

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

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

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

2.1.22.8.2. В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

2.1.22.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2.1.22.8.2.2. 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;  

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

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

социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
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давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

допускающие альтернативные решения. 

2.1.22.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

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

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач  с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

2.1.22.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

2.1.22.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2.1.22.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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2.1.22.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы;  

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

критериям; 

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

значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

2.1.22.8.3. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

2.1.22.8.3.1. Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы организации, 

роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», руководствоваться ими  при организации активного отдыха в разнообразных 

формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культуры и 

здоровья человека, раскрывать их целевое назначение  и формы организации, возможность 

использовать для самостоятельных занятий  с учётом индивидуальных интересов и функциональных 

возможностей.  

2.1.22.8.3.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

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 повышение физической 

работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».  

2.1.22.8.3.3. Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в 

режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, 

использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов 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 труду и обороне».  

2.1.22.8.4. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по физической культуре: 

2.1.22.8.4.1. Раздел «Знания о физической культуре»:  

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 предупреждения и оказания первой помощи.  

2.1.22.8.4.2. Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с целью 

профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур  и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать  их содержание и физические нагрузки 

исходя из индивидуальных результатов  в тестовых испытаниях.  

2.1.22.8.4.3. Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в 

режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, 

использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и потребностей в 

физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, выполнять их 

во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, выполнять 

их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскетбол);  

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

2.1.22.9. Физическая культура. Модули по видам спорта. 

2.1.22.9.1. Модуль «Самбо». 

2.1.22.9.1.1. Пояснительная записка модуля «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 физической культуре  с учётом современных тенденций в системе образования  и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения  по различным видам 

спорта. 

Самбо является составной частью национальной культуры нашей страны  и одним из универсальных 

средств физического воспитания. Самбо как вид спорта  и 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 обучающихся, 

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 содействует развитию личностных качеств 

обучающихся, обеспечивает всестороннее физическое развитие, возможность сохранения здоровья, 

увеличение продолжительности жизни и работоспособности, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. Прикладное значение самбо обеспечивает 

приобретение обучающимися навыков самозащиты  и профилактики травматизма.  

2.1.22.9.1.2. 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, 
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ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом  с 

использованием средств самбо. 

2.1.22.9.1.3. Задачами изучения модуля «Самбо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения средствами самбо; 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты,  а также умения применять 

его в различных условиях; 

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении  в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, безопасному поведению на 

занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в 

критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами самбо с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами самбо, в том числе, для 

самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Физическая культура»; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами самбо; 

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, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

2.1.22.9.1.4. Место и роль модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

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. 

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. 

2.1.22.9.1.5. Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных техник самбо, с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся  (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 
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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 работу с 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). 

2.1.22.9.1.6. Содержание модуля «Самбо». 

1) Знания о самбо. 

Современный этап развития самбо в России за рубежом. 

Роль личности в истории самбо. Последователи и легенды самбо. 

Роль самбо в ведении боевых действий в период локальных войн. Героизация подвигов самбистов. 

Роль основных организации, федерации (международные, российские), осуществляющих управление 

самбо в развитии вида спорта. 

Правила самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо). 

Социальная и личностная успешность самбистов на примере известных личностей. 

Правила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия, 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 самбисту и способах их 

развития. Значение занятий самбо на формирование положительных качеств личности человека. 

Дневник самбиста (планирование, самоанализ, самоконтроль). 

Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы прикладного самбо и его 

значение.  

Антидопинговые правила и программы в самбо. 

Правила поведения в экстремальных жизненных ситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой деятельности. 

Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности  при занятиях самбо. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  по самбо в качестве зрителя 

или болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по самбо. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий по самбо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных 

и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние признаки 

утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное 

сбалансированное питание самбиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий самбо. Правила ухода за 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве судьи или помощника судьи.  

Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия  по их предупреждению. Причины 

возникновения ошибок при выполнении технических приёмов самбо.  

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  исозависимого поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической подготовленности в самбо. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (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); 
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специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на 

специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, гандбола, 

футбола, регби), проводимые  с учетом специализации самбо, основные соревновательные 

упражнения.  

Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполнения основных технических 

элементов самбо (в парах, в тройках, в группах). 

Индивидуальные технические действия выполнения приёмов самостраховки при падении на спину 

прыжком, при падении вперёд на бок кувырком, при падении вперед на руки прыжком, в том числе в 

усложнённых условиях: в движении,  с повышением высоты падений, на точность приземления, с 

ограничением возможностей (без рук, со связанными ногами и иные) и на твёрдом покрытии 

(деревянный или синтетический пол спортивного зала). 

Технико – тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, перемещения. 

Технические действия самбо в положении стоя: бросок задняя подножка, бросок захватом ноги, 

бросок задняя подножка с захватом ноги, бросок через бедро, бросок через спину, бросок передняя 

подножка, бросок боковая подсечка, бросок захватом шеи и руки через голову упором голенью в 

живот, бросок зацепом голенью изнутри, бросок подхвата под две ноги.  

Технические действия самбо в положении лёжа:  

варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку, перегибая руку через 

бедро;  

узел плеча ногой от удержания сбоку;  

рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя);  

рычаг локтя захватом руки между ног;  

ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях соперников. 

Технические действия приёмов самозащиты – освобождение от захватов  в стойке и положении лёжа: 

от захватов одной рукой – спереди, сзади, сбоку – руки, рукава, отворота одежды;  

от захватов двумя руками – спереди, сзади, сбоку – руки, рук, рукавов, отворотов одежды, ног;  

от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук;  

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 

2.1.22.9.1.7. Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.1.7.1. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

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 самбо в современном обществе, в Российской Федерации, в 

регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы вида спорта самбо, через 

личности, достигшие социального и профессионально успеха, через 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 общечеловеческой культуры; 

толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать, достигать взаимопонимания с 

собеседником, находить общие цели и сотрудничать  для их достижения в учебной, бытовой и 

соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, бытовой, 

досуговой и соревновательной деятельности, судейской практики, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами самбо; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов 

средствами самбо как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 
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реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

2.1.22.9.1.7.2. 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-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию 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 

ориентироваться в различных источниках информации  с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

2.1.22.9.1.7.3. При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории и современного развития самбо, его наследие, традиции традиций, движение в мире, в 

Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных самбистов, тренеров, 

научных деятелей  и функционеров, принесших славу российскому и мировому самбо; 

характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций (международных, 

российских, региональных), осуществляющих управление самбо; 

умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящих  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 

повышения основных систем организма  и развития физических качеств, а также его прикладное 

значение; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по самбо, составления 

индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных действий, 

подбор подводящих, подготовительных  и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и 

соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после физической 

нагрузки на занятиях самбо в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания самбиста; 

составление, подбор и выполнение специальных упражнений по самбо  с учетом их классификации 

для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств самбиста, 

специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий самбиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения 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; 

демонстрация технических действий по самбо и самозащите; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии  с официальными правилами самбо и 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий самбо  на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств  и основных систем организма; 
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соблюдение требований безопасности при организации занятий самбо, знание правил оказания первой 

помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и самбо в частности; 

использование занятий самбо для организации индивидуального отдыха  и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности самбистов, характеристика основных 

показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своих результатов 

выполнения контрольных упражнений  с эталонными результатами; 

ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленностью, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по самбо по освоению новых двигательных действий 

и развитию основных физических качеств, контролировать  и анализировать эффективность этих 

занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

2.1.22.9.2. Модуль «Гандбол». 

2.1.22.9.2.1. Пояснительная записка модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре  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, 

привлечению обучающихся  к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному  и профессиональному самоопределению. 

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. 

2.1.22.9.2.2. Целью изучение 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.  

2.1.22.9.2.3. Задачами изучения модуля «Гандбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма  их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по гандболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в частности; 

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях  и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях  и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида 

спорта «гандбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами гандбола; 
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популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям гандболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

2.1.22.9.2.4. Место и роль модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к 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. 

2.1.22.9.2.5. Модуль «Гандбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементов гандбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 работу с 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 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.2.6. Содержание модуля «Гандбол». 

1) Знания о гандболе. 

История развития современного гандбола в мире, в Российской Федерации,  в регионе. Гандбольные 

клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные гандболисты и тренеры. Достижения 

отечественной сборной команды страны  на Чемпионатах Европы, мировых первенствах, 

Олимпийских играх. Выдающиеся гандболисты мира. Главные гандбольные организации и федерации 

(международные, российские), осуществляющие управление гандболом, их роль  и основные 

функции. 

Правила соревнований игры в гандбол. Официальный календарь соревнований (международных, 

всероссийских, региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов гандбола, их название  и методика выполнения. 

Характеристика тактики гандбола и ее компонентов. 

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и развития физических качеств.  

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков в гандболе. 

Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «гандбола».  

Комплексы упражнений для развития физических качеств гандболиста. Здоровье формирующие 

факторы и средства. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние  на организм человека и его 

здоровье. 

Требования безопасности при организации занятий гандболом. Характерные травмы гандболистов и 

мероприятия по их предупреждении. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 
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Самостоятельный подбор упражнений, 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 «Дневник развития и здоровья». 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  для занятий гандболом. Правила 

ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности.  

Тестирование уровня физической подготовленности в гандболе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты и скоростных способностей). 

Совершенствование технических приемов и тактических действий  по гандболу, изученных на уровне 

основного общего образования. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки  и технические действия 

гандболиста:  

общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами,  на снарядах из других видов 

спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на специальных 

тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, волейбола, футбола), 

проводимые с 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 в прыжке, 

передачи мяча, финты, постановка заслонов.  

Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена бега спиной вперёд, 

лицом вперёд, челночный, зигзагом, подскоками. 

Ловля мяча, летящего на встречу с большой скоростью, при активном сопротивлении. Передача мяча 

по прямой и навесной траекториям полёта,  с отскоком от площадки. Ведение мяча с переводом с 

одной 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 в опорном положении, при 

броске в прыжке.  

Техника вратаря. Задержание мяча ногами в выпаде, в «шпагате», смыкание двух ног, скачком вперёд. 

Передачи мяча. Приёмы полевого игрока. 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, отбивание мяча. Задержание мяча. 

Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), выбором позиции в воротах (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 амплуа в команде, быстрые 

переключения в действиях – от нападения  к защите и от защиты к нападению.  

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах. 

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Учебные игры в гандбол. Участие в соревновательной деятельности. 
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2.1.22.9.2.7. Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.2.7.1. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство 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 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 отношения к физической 

культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами гандбола; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать  для их достижения в 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; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

2.1.22.9.2.7.2. 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-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по гандболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.2.7.3. При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного гандбола, традиций клубного гандбольного движения в мире, в 

Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных гандболистов и 

тренеров, принесших славу российскому и мировому гандболу; 

характеристика роли и основных функций главных гандбольных организаций  и федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление гандболом; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по гандболу, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в 
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учебной  и соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях гандболом в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания гандболиста; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации  для составления 

комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

гандболиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий гандболиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники  и выполнения упражнения для 

развития физических качеств гандболиста, умение выявлять и устранять ошибки при выполнении 

упражнений; 

классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и тактических элементов гандбола, 

применение и владение техническими и тактическими элементами в игровых заданиях и 

соревнованиях; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки  в гандболе, тактических 

комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий гандболиста; 

демонстрация совершенствования техники передвижения и ложных действий, техники выполнения 

бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых  и командных тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в гандбол, судейской 

практики; 

определение признаков положительного влияния занятий гандболом  на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств  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; 

использование занятий гандболом для организации индивидуального отдыха  и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности гандболистов, характеристика 

основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своих 

результатов выполнения контрольных упражнений  с эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 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. 

2.1.22.9.3. Модуль «Дзюдо». 

2.1.22.9.3.1. Пояснительная записка модуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль «Дзюдо», модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Дзюдо является системой, которая включает многообразие двигательных действий с использованием в 

учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной направленности. Занятия дзюдо 

учат самоконтролю  
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и дисциплине, взаимопониманию и взаимодействию, ответственности, достижению целей и 

взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, 

а также содействуют духовному развитию. 

К современным спортивным дисциплинам дзюдо относятся включенные  

во Всероссийский реестр видов спорта: весовые категории (с номером-кодом, обозначающим пол и 

возрастную категорию занимающихся), КАТА, КАТА-группа. 

2.1.22.9.3.2. Целью изучения модуля «Дзюдо» 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 спортивных 

дисциплин дзюдо.  

2.1.22.9.3.3. Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 

формирование общих представлений о дзюдо, его истории развития, возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии  

и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, 

имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими и тактическими 

действиями дзюдо; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами дзюдо, в том числе для 

самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой  

и спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

2.1.22.9.3.4. Место и роль модуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду  

и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей  

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.22.9.3.5. Модуль «Дзюдо» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учетом 

возраста и физической подготовленности обучающихся  

(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  
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за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем  

в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.3.6. Содержание модуля «Дзюдо». 

1) Знания о дзюдо. 

История и современное развитие дзюдо. 

Роль и основные функции организаций, осуществляющих управление дзюдо  

в мире, в стране. 

История развития дзюдо в мире.  

Кано Дзигоро – основатель дзюдо. Трансформация дзю-дзюцу в дзю-до, создание (1882 г.) и развитие 

школы Кодокан дзюдо. Основы философии дзюдо.  

Принцип «Взаимного процветания», сформулированный Кано Дзигоро,  

его использование в дзюдо и в современной жизни. 

Основы философии дзюдо. Принцип «Наиболее эффективного использования энергии», 

сформулированный Кано Дзигоро, и его использование в дзюдо  

и в современной жизни. Правила поведения дзюдоиста в зале и за его пределами. 

Основы истории развития дзюдо в России. Василий Ощепков – деятельность  

по развитию дзюдо в России. Этапы развития дзюдо в СССР и в России. Известные советские и 

российские спортсмены-дзюдоисты. 

Современное представление о дзюдо (основные понятия). 

Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных, всероссийских, региональных). 

Требования безопасности при организации занятий дзюдо. 

Занятия дзюдо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и развития физических качеств. 

Терминология дзюдо. 

Правила соревнований по дзюдо. Весовые категории. 

Элементы дзюдо как часть физической культуры человека. 

Правила подбора физических упражнений для составления комплекса  

на гибкость и расслабление мышц. 

Влияние элементов дзюдо на телосложение и воспитание волевых качеств. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий с элементами дзюдо. 

Правила поведения при посещении соревнований по дзюдо. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по дзюдо. 

Составление планов и самостоятельные занятия с элементами дзюдо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных 

и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Внешние признаки утомления, восстановление организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной форме для занятий. 

Классификация физических упражнений. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние  

на организм человека и его здоровье. Основы профилактики вредных привычек  

с использованием физических упражнений и соблюдением режима дня.  

Оценка эффективности занятий с элементами дзюдо. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в дзюдо. 
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3) Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность с элементами дзюдо. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость) с учетом гендерных особенностей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Специально-подготовительные упражнения дзюдо. 

10 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Специально-подготовительные упражнения комплексного воздействия – освобождение захваченной 

ноги Тори при выполнении удержания; уход с удержания разными способами; выведение партнера из 

равновесия в движении; освобождение от заданного захвата.  

Упражнения на борцовском мосту из положения лежа на спине, упражнения  

в упоре головой и руками в татами. Переход из упора головой в татами  

на борцовский мост (перекидка), переход с борцовского моста в упор головой  

в татами (забеганием). 

11 класс. 

Совершенствование техники ранее изученных упражнений. 

Специально-подготовительные упражнения комплексного воздействия – освобождение от захвата 

партнера за обусловленное время; подвороты на бросок  

без отрыва партнера; учебные поединки в партере по упрощенным правилам  

с увеличением продолжительности, уменьшением продолжительности. 

Основы техники дзюдо. 

10 класс. 

Сковывающие действия: повторение ранее изученных удержаний. 

Освобождение от сковывающих действий: повторение ранее изученных способов. 

Болевые приемы. Повторение ранее изученных приемов и уходы от них. 

Комбинации в стойке: ДЭ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка под выставленную ногу – ХАРАИ-

ГОШИ – подхват под две ноги. 

Контрприемы в стойке:  

КОШИ-ГУРУМА – бросок через бедро с захватом шеи – ТАНИ-ОТОШИ – задняя подножка на пятке 

(седом);  

ТАИ-ОТОШИ – передняя подножка – КО-СОТО-ГАКЭ – зацеп снаружи голенью. 

Техника в стойке: повторение ранее изученных приемов. 

Связки стойка-партер:  

ТАИ-ОТОШИ – передняя подножка – ДЗЮДЗИ-ГАТАМЭ – рычаг локтя через бедро;  

ХИЗА-ГУРУМА – подсечка в колено – УДЭ-ХИШИГЭ-АШИ-ГАТАМЭ – рычаг локтя внутрь ногой. 

 

11 класс. 

Сковывающие действия: повторение ранее изученных удержаний. 

Освобождение от сковывающих действий: повторение ранее изученных способов. 

Болевые приемы: повторение ранее изученных, варианты уходов. 

Комбинации в стойке: 

ХИЗА-ГУРУМА – подсечка в колено – ОКУРИ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка в темп шагов;  

О-УЧИ-ГАРИ – зацеп изнутри разноименной ногой – ОКУРИ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка в 

темп шагов. 

Техника в стойке: повторение ранее изученных приемов, составление комбинаций из известных 

бросков. 

Контрприемы в стойке:  

О-УЧИ-ГАРИ – зацеп изнутри разноименной ногой – КОСОТО-ГАРИ – задняя подсечка; КО-УЧИ-

ГАРИ – подсечка изнутри – ДЭ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка под выставленную ногу. 

Комбинации в партере: КАТА-ГАТАМЭ – удержания с фиксацией плеча головой – ДЗЮДЗИ-

ГАТАМЭ – рычаг локтя через бедро. 

Контр-приемы в партере: ЕКО-ШИХО-ГАТАМЭ – удержание поперек – УДЭ-ХИШИГЭ-АШИ-

ГАТАМЭ – рычаг локтя внутрь ногой. 
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Основы тактики. 

10 класс. 

Совершенствование ранее изученных упражнений. 

Тактическая задача в учебном поединке по упрощенным правилам: провести бросок или удержание в 

начале или конце поединка, отыграть оценку, опережать  

в атакующих действиях. 

Реализация тактических установок: комбинировать и навязывать удобные  

для себя взаиморасположения, дистанции, захваты, направления движения, интенсивность действий в 

поединке по упрощенным правилам;  

выбирать момент для использования атакующего действия;  

рационально использовать площадь татами;  

использовать поединки по упрощенным правилам с разными спарринг-партнерами для формирования 

тактики ведения поединка. 

11 класс. 

Совершенствование ранее изученных упражнений. 

Тактика участия в соревнованиях: применение изученной техники и тактики  

в условиях поединков по упрощенным правилам, распределение сил на все поединки, подготовка к 

поединку – разминка, эмоциональная настройка. 

Структура поединка. Целостное представление о поединке. Ведение частей поединка по упрощенным 

правилам с разными тактическими задачами: контратака, защита, комбинированное использование 

тактики (приоритет отдается атакующей тактике ведения поединка).  

Поединки с тактической задачей по упрощенным правилам: совершенствование взаимодействия с 

соперником в противоборстве: предвидеть действия и разгадывать намерения соперника; 

переигрывать соперника  

в эпизодах поединка; маскировать свои действия. 

2.1.22.9.3.7. Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.3.7.1. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

национальной сборной команды страны по дзюдо  

и ведущих российских 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; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию. 

2.1.22.9.3.7.2. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

способность определять цели деятельности, задавать параметры и критерии  

их достижения; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания,  

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,  

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

умение ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

умение интегрировать знания из разных предметных областей; 

способность ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

овладение навыками получения информации из источников разных типов, умение самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию  
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и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

умение осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, аргументировано вести диалог, смягчать 

конфликтные ситуации; 

способность самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи  

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

умение самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

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

умение оценивать приобретенный опыт; 

сформированность самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

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

сформированность саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться  

к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

сформированность социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес  

и разрешать конфликты; 

способность принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

способность признавать свое право и право других людей на ошибки. 

2.1.22.9.3.7.3. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

способность определять влияние элементов дзюдо на укрепление здоровья, профилактику вредных 

привычек; 

знание способов контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знание правил и способов планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, прикладной и оздоровительной направленности с использованием элементов 

дзюдо; 

умение характеризовать индивидуальные особенности физического  

и психического развития; 

умение объяснять особенности основных форм организации занятий  

с элементами дзюдо, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

умение составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы оздоровительной 

направленности на основе элементов дзюдо; 

умение выполнять технические и тактические действия дзюдо, демонстрировать элементы дзюдо 

перед группой, применять изученные приемы  

в противоборстве; 

умение практически использовать приемы мышечной релаксации в процессе самостоятельных 

занятий; 

умение составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности с 

элементами дзюдо; 

умение определять уровень индивидуального физического развития  

и физической подготовленности; 

умение проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями с элементами дзюдо; 

владение техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

умение самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность с элементами 

дзюдо для проведения индивидуальных физкультурных занятий; 

умение проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития  

и физических качеств по показателям мониторинга; 

умение выполнять технические приемы и тактические действия дзюдо; 
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способность выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

умение осуществлять судейство в соревнованиях по дзюдо; 

умение составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки с элементами 

дзюдо.»;  

2.1.22.9.4. Модуль «Хоккей». 

2.1.22.9.4.1. Пояснительная записка модуля «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 физической культуре  с учётом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения  по различным видам 

спорта. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания  и содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению обучающихся  к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному  и 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) в сочетании 

с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость  и 

целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

2.1.22.9.4.2. 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. 

2.1.22.9.4.3. Задачами изучения модуля «Хоккей» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма  их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 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; 

формирование общих представлений о виде спорта «хоккей»,  о его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях  и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида 

спорта «хоккей»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами хоккея; 

популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес 

и способности к занятиям хоккеем,  в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

2.1.22.9.4.4. Место и роль модуля «Хоккей». 
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Модуль «Хоккей» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и 

модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и проведении спортивных 

мероприятий,  а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)  и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации  и участии в спортивных соревнованиях. 

2.1.22.9.4.5. Модуль «Хоккей» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различных элементов хоккея, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде 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 работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем  в 10 – 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.4.6. Содержание модуля «Хоккей». 

1) Знания о хоккее. 

История развития современного хоккея в мире, в Российской Федерации,  в регионе.  

Хоккейные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные хоккеисты и тренеры.  

Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских 

играх.  

Зал славы отечественного хоккея. Выдающиеся хоккеисты мира. 

Главные хоккейные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие 

управление хоккеем, их роль и основные функции. 

Правила соревнований по виду спорта «хоккей». Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов хоккея, их название, назначение и методика 

выполнения. Характеристика тактики 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) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, 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. 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние признаки 

утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное 

сбалансированное питание хоккеиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий хоккеем. Правила ухода 

за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  исозависимого поведения. 

Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки,  а также технику действий 

хоккеиста:  

общеподготовительных упражнений (ОРУ, упражнения со снарядами,  на снарядах из других видов 

спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительных (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на специальных 

тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, гандбола, футбола, 

флорбола), проводимые с учетом хоккейной специализации, основные (соревновательные упражнения 

(броски шайб, ведение, передачи, бег на коньках, силовые единоборства, игровые упражнения  (3х0, 

3х1, 3х2, 3х3, 2х3, 5х0, 5х3, 5х4 и другие), двусторонние игры.  

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Индивидуальные технические действия передвижения на коньках: бег скользящими, короткими, 

скрестными шагами, спиной вперед, повороты скрестными шагами, переступанием, не отрывая 

коньков ото льда, толчком одной ноги, прыжком, торможение и остановки с поворотом на 90 градусов 

на двух ногах, на одной, «полуплугом» и «плугом», старты лицом, боком вперед,  с предварительным 

поворотом, прыжки толчком, одной, двумя ногами. 

Технические действия владения клюшкой и шайбой: ведение, броски и удары, передачи, приём и 

остановки, обводка, финты, отбор, вбрасывание. 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля  и отбивание шайбы. 

Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактика атаки, тактика обороны, тактика игры в 

равных составах, тактика при вбрасывании, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде, 

быстрые переключения в действиях – от нападения к защите и от защиты к нападению. Тактические 

взаимодействия:  в парах, тройках, группах. 

Учебные игры в хоккей. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.22.9.4.7. Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.4.7.1. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление 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 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; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры  и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

хоккея; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 
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проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности средствами хоккея; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами хоккея как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

2.1.22.9.4.7.2. 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 и тактику  в различных ситуациях, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по хоккею; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

2.1.22.9.4.7.3. При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного хоккея, традиций клубного хоккейного движения в мире, в 

Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных  и зарубежных хоккеистов и тренеров, 

принесших славу российскому и мировому хоккею; 

способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейных организаций и федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление хоккеем; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли занятий хоккеем как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств, характеристика способов 

повышения основных систем организма и развития физических качеств; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по хоккею, составления 

индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных действий, 

подбор подводящих, подготовительных  

и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применение 

средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях хоккеем в учебной и 

соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания хоккеиста; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации  для составления 

комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств хоккеиста, 

специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий хоккеиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники  и выполнения упражнения для 

воспитания физических качеств, умение выявлять  и устранять ошибки при выполнении упражнений; 

знание классификации техники и тактики игры в хоккей, технических  и тактических элементов 

хоккея, применение и владение техническими  

и тактическими элементами в игровых заданиях и соревнованиях; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки  в хоккее, тактических 

комбинаций при различных игровых ситуациях; 
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выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий хоккеиста; 

демонстрация совершенствования техники передвижения на коньках, техники владения клюшкой и 

шайбой, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых  и командных тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами вида спорта «хоккей», 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий хоккеем  на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств  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; 

использование занятий хоккеем для организации индивидуального отдыха  и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов, характеристика основных 

показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своих результатов 

выполнения контрольных упражнений  с эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 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. 

2.1.22.9.5. Модуль «Футбол». 

2.1.22.9.5.1. Пояснительная записка модуля «Футбол». 

Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования  и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения  по 

различным видов спорта. 

Футбол является эффективным средством физического воспитания, содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению обучающихся  к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному  и профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, терпение и 

развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух, познаются основы 

взаимодействия друг с другом. Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надо 

уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в команде играет 

определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает возможность 

выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желание находить общий язык 

с партнером, а также решать конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннее влияние: 

повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональную деятельность 

организма, обеспечивая правильное физическое развитие. 

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоения технической и 

тактической стороны игры как для мальчиков,  так и для девочек, повышает умственную 

работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе 

учебных занятий. 

2.1.22.9.5.2. Целями изучения модуля «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 физической 

культурой  и спортом с использованием средств вида спорта «футбол». 
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2.1.22.9.5.3. Задачами изучения модуля «Футбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма  их двигательной активности; 

формирование общих представлений о виде спорта «футбол»,  его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии  и физической подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма 

обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и социального здоровья, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей  и корригирующей 

направленности посредством освоения технических действий  в футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и современных 

представлениях о футболе, его возможностях и 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 

самостоятельных занятий  по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и 

спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортивные клубы, 

футбольные секции и к участию  в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

2.1.22.9.5.4. Место и роль модуля «Футбол». 

Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, 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. 

Интеграция модуля по футболу 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, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участию  в спортивных мероприятиях.  

2.1.22.9.5.5. Модуль «Футбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде 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 работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов (рекомендуемый объем 

в 10 – 11 классах –  по 34 часа). 

2.1.22.9.5.6. Содержание модуля «Футбол». 

1) Знания о футболе. 

Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, Европе, мире (РФС, 

УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции. 
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Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в футбол, роль и обязанности 

судейской бригады. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга  в футболе. Структура 

управления в профессиональных футбольных клубах, направления деятельности. 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые  при занятиях футболом. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований  по футболу. Правила 

безопасного, правомерного поведения во время соревнований по футболу в качестве зрителя или 

болельщика. 

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновения травм и методы их 

устранения. 

Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения. Антидопинговое поведение.  

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и 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 нагрузки с учетом уровня физического 

развития и функционального состояния. 

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях футболом  и соревновательной 

деятельности. 

Системы проведения и судейство соревнований по футболу. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации  во время занятий футболом, 

решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов  и способы их устранения. 

Основы анализа собственной игры и игры команды соперников. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в футболе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей)  и упражнения на частоту движений ног. 

Индивидуальные технические действия с мячом:  

ведение мяча ногой различными способами – с изменением скорости  и направления движения, с 

различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные движения «финты», 

удары по мячу ногой); 

остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, с переводом 

в стороны; 

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, средней частью 

подъема и внешней частью подъема; 

удар по мячу головой – серединой лба; 

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, «уход» в сторону, «уход» 

с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой; 

отбор мяча – выбиванием, перехватом. 

Вбрасывание мяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические действия (в процессе 

учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Игра  в футбол по упрощенным правилам. 

Учебные игры, участие в фестивалях и соревнованиях по футболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся в футболе.  

2.1.22.9.5.7. Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.5.7.1. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность  к служению Отечеству, его защите на 

примере роли, традиций и развития футбола  в современном обществе, в Российской Федерации; 
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саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных футбольных организаций 

регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных футбольных 

клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры  и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, 

досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике;  

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами футбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов 

средствами футбола как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях. 

2.1.22.9.5.7.2. 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-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях;  

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую  и соревновательную деятельность 

по футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.5.7.3. При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организаций и (или) федераций, 

осуществляющих управление футболом в России, Европе и мире (РФС, УЕФА, ФИФА), а также 

современные тенденции развития футбола; 

умение различать, понимать системы и структуры проведения соревнований  и массовых мероприятий 

по футболу, спортивные дисциплины среди различных возрастных групп и категорий участников; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу с учетом 

применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений для 

развития основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий; 

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; 

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; 
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знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетинга  в футболе, стремление к 

профессиональному самоопределению средствами футбола в области физической культуры и спорта; 

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности при 

выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, проводить 

анализ собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, 

делать выводы; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»; 

способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной физической подготовки, 

применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов футболиста  и тактики футбола; 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой, остановку мяча, 

ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой владения мячом, 

различных обманных движений («финты»), отбора и вбрасывания мяча, применение изученных 

технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке футболистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного уровня 

по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, городском, 

региональном, всероссийском уровнях,  а также применение правил соревнований и судейской 

терминологии в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, способность применять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и 

оборудованию), мест для самостоятельных занятий футболом, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  и соревнований по футболу; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь  при травмах и 

повреждениях во время занятий футболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами футбола; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной  и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния. 

2.1.22.9.6. Модуль «Фитнес-аэробика». 

2.1.22.9.6.1. Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

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 средством развития массового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннему 

совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию устойчивого 

интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни, 

способствующих успешной социализации в жизни. 
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2.1.22.9.6.2. Целью изучение модуля «Фитнес-аэробика» является формирование  у обучающихся 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и самоопределения с 

использованием средств фитнес-аэробики. 

2.1.22.9.6.3. Задачами изучения модуля «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, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-аэробики в 

частности; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

различных видов фитнес-аэробики; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  и умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки  для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в образовательной и соревновательной деятельности; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения  и воспитание гармонично 

развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей 

работоспособности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой  и спортом средствами фитнес-аэробики; 

популяризация фитнес-аэробики среди молодежи, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям фитнес-аэробикой,  в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

2.1.22.9.6.4. Место и роль модуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей  и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика,  спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в спортивных соревнованиях. 

2.1.22.9.6.5. 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; 

в виде 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 работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем  в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.6.6. Содержание модуля «Фитнес-аэробика». 
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1) Знания о фитнес-аэробике. 

Периоды развития фитнеса и фитнес-аэробики (как молодого вида спорта)  в мире и России. 

Организация соревнований по виду спорта «фитнес-аэробика». 

Роль и основные функции главных организаций, федераций (международные, российские), 

осуществляющих управление фитнес-аэробикой. 

Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой  (в спортивном, 

хореографическом и тренажерном залах) в том числе самостоятельных. Требования к безопасности 

мест проведения уроков физической культуры, инвентарю и оборудованию. Гигиена и самоконтроль 

при занятиях фитнес-аэробикой. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий фитнес-аэробикой.  

Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности  их выполнения, дозировка в 

соответствии с возрастными особенностями  и физической подготовленностью обучающихся.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  исозависимого поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнес-аэробикой. Тестирование уровня 

физической подготовленности обучающихся. 

3) Физическое совершенствование. 

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.  

Классическая аэробика: 

структурные элементы высокой интенсивности (High impact), выполнение различных элементов без 

смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками  (в том числе в сочетании с движениями ног); 

сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых  и лифтовых элементов, 

комплексы и комбинации классической аэробики  на развитие выносливости, гибкости, координации 

и силы; 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности  под музыкальное 

сопровождение и без него. 

Функциональная тренировка: 

биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и так далее). 

комплексы и комбинации упражнений из основных движений; 

упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей (односуставные и 

многосуставные); 

упражнения групп мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц)  с использованием сопротивления 

собственного веса, гантелей и 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 тренировки  и 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-аэробики под 

музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности  и ритма движений. 

Хореографическая подготовка. 

Взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур  в пространстве, внешнее 

воздействие на зрителей и судей, артистизм  и эмоциональность. 

Судейство соревнований. Выступления на соревнованиях. 

2.1.22.9.6.7. Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
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2.1.22.9.6.7.1. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории  и современного состояния 

развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и международный уровни; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий по фитнес-аэробики, с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития  и физической подготовленности; 

понимание роли физической культуры и спорта в формировании собственного здорового образа 

жизни, как важнейшего фактора дальнейшей успешной социализации; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности фитнес-аэробики; 

умение максимально проявлять физические способности (качества)  при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробики 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 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 успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению  к материальным и духовным ценностям; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях 

и условиях, способность к самостоятельной, 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. 

2.1.22.9.6.7.2. При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов  в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области фитнес-

аэробики; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе  ее выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время занятий различными 

видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими возможностями своего организма и 

состоянием здоровья;  

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по фитнес-аэробике; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  со сверстниками и 

взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, 

двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты  и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.6.7.3. При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

формирование знаний по истории развития фитнес-аэробики в мире и России; 

соблюдение требований к местам проведения занятий фитнес-аэробикой, способность применять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и 

оборудованию), правильного выбора  и одежды, мест для самостоятельных занятий фитнес-аэробикой,  

в досуговой деятельности; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций, федераций (международные, 

российские) по фитнес-аэробике, осуществляющих управление фитнес-аэробикой; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и 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 физиологических основ деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности  их развития и совершенствования 

средствами фитнес-аэробики; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности 

при выполнении упражнений фитнес-аэробики, анализировать и находить способы устранения 

ошибок;  

способность понимать и анализировать последовательность выполнения упражнений фитнес-

аэробики; 

умение выполнять базовые элементы классической и степ-аэробики низкой  и высокой интенсивности 

со сменой (и без смены) лидирующей ноги;  

умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движения  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, прыжки и так далее); 

умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью составления 

композиций из них; 

участие в соревновательной деятельности на различных уровнях; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных) различать системы проведения соревнований по 

фитнес-аэробике, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по 

фитнес-аэробике  и ее дисциплин (классическая аэробика, степ-аэробика, хип-хоп аэробика) среди 

различных возрастных групп и категорий участников. 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной  и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния; 
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способность характеризовать и демонстрировать средства общей  и специальной физической 

подготовки, применять их в образовательной  и тренировочной деятельности при занятиях фитнес-

аэробикой; 

развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, понимания взаимосвязи; 

владение навыками разработки и выполнения упражнений круговой тренировки в соответствии с 

возрастными особенностями и физической подготовленностью; 

умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельных комплексов функциональной 

тренировки с учетом интенсивности и ритма; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные 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; 

умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной  и технической 

подготовке по фитнес-аэробике в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте 

показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг»  и «антидопинг». 

2.1.22.9.7. Модуль «Спортивная борьба». 

2.1.22.9.7.1. Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, спортивная борьба) на уровне 

среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры  в создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, их личностному  и профессиональному самоопределению. 

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 обеспечивает эффективное развитие физических качеств, двигательных  и 

жизненно необходимых навыков (умение группироваться при различных падениях, освобождаться от 

захватов, умение вести единоборство, оценивать создавшиеся ситуации и принимать единственно 

правильное решение). 

2.1.22.9.7.2. 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). 

2.1.22.9.7.3. Задачами изучения модуля «Спортивная борьба» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма  их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития спортивной борьбы в 

частности; 

формирование общих представлений о видах спорта «спортивная борьба»,  о их возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  и умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки  для его самореализации; 
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обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную функциональную 

направленность, техническими действиями и приёмами видов спорта «спортивная борьба»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура» удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой  и спортом средствами спортивной борьбы; 

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности  к занятиям спортивной борьбой, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию  в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

2.1.22.9.7.4. Место и роль модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей  и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие). 

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и 

подготовке юношей  к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.22.9.7.5. Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных её элементов, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде 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 работу с 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 и 11 классах по 34 часа). 

2.1.22.9.7.6. Содержание модуля «Спортивная борьба». 

1) Знания о спортивной 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 зарубежные борцы 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. 

Словарь терминов и определений по спортивной борьбе. 

Правила соревнований по спортивной борьбе. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  по спортивной борьбе в 

качестве зрителя, болельщика (фаната).  
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Организация и проведение самостоятельных занятий по спортивной борьбе. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по спортивной борьбе. 

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 борца. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий спортивной борьбой. 

Правила ухода за борцовским спортивным инвентарем  и оборудованием.  

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  исозависимого поведения. 

Антидопинговое поведение.  

Тестирование уровня физической и технической подготовленности  в спортивной борьбе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки технических и тактических 

действий борца. 

Технические приемы и тактические действия в спортивной борьбе, изученные на уровне основного 

общего образования. 

Совершенствование элементов технических действий в партере: перевороты рычагом, перевороты 

переходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты 

прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх, 

защиты  и контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала греко-римской  и вольной 

борьбы. Связки и комбинации технических действий в партере. 

Совершенствование элементов технических действий в стойке: переводы  в партер рывком за руку, 

переводы в партер нырком под руку, переводы в партер вращением, переводы сбиванием, сваливания, 

сбивания, броски вращением, броски подворотом, броски через плечи, защиты и контрприёмы, а 

также другие 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. 

2.1.22.9.7.7. Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено  на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.7.7.1. 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, в том числе  через ценности, традиции и идеалы главных организаций регионального, 

всероссийского и мирового уровней по спортивной борьбе, отечественных  и зарубежных борцовских 

клубов, а также школьных спортивных клубов;  
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сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 

(сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать  для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой  и 

соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по спортивной борьбе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях 

и условиях, способность к самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности средствами 

спортивной борьбы. 

2.1.22.9.7.7.2. 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-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  со сверстниками и 

взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать 

конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 

двигательные действия и наоборот, схемы  для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты  и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.7.7.3. 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 движения по 

спортивной борьбе в мире, в Российской Федерации,  в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных 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 борцовских клубов на 

международной арене; 
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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 спортивной борьбе 

с учётом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания борца; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их в 

образовательной и тренировочной деятельности при занятиях спортивной борьбой; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства спортивной борьбы, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений  и технических действий, 

формирующие двигательные умения и навыки тактических приёмов борцов и тактики ведения 

поединков в спортивной борьбе; 

способность демонстрировать технику выполнения технических действий  и приемов, в сочетаниях с 

различными обманными движениями, применение изученных технических и тактических действий в 

учебной, игровой, досуговой  и соревновательной деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и командных 

действий в тактике нападения и защиты с учётом действий соперников, использование выгодных 

позиций и стандартных ситуаций,  а также умение применять изученные тактические действия в 

учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности. 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок  в двигательной (технической) 

деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения 

ошибок, умение проводить анализ собственных поединков и поединков соперников, выделять их 

слабые и сильные стороны и делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами спортивной борьбы, 

применение правил соревнований и судейской терминологии  в судейской практике; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий спортивной борьбой, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест  для самостоятельных занятий борьбой, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время 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 основ образовательной, тренировочной  и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами спортивной 

борьбы; 

владение навыками использования занятий спортивной борьбой  для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке в 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, правомерного поведения  во время соревнований 

различного уровня по спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 
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знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг»  и «антидопинг». 

2.1.22.9.8. Модуль «Флорбол». 

2.1.22.9.8.1. Пояснительная записка модуля «Флорбол». 

Модуль ««Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Флорбол является эффективным средством физического воспитания  и содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному  и профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий  во флорболе, связанных с 

ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями 

и остановками, ударами по мячу обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, 

ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. 

2.1.22.9.8.2. Целью изучение модуля «Флорбол» 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 вида спорта «флорбол». 

2.1.22.9.8.3. Задачами изучения модуля «Флорбол» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития флорбола в частности; 

формирование общих представлений о виде спорта «флорбол»,  о его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  и умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки  для его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную функциональную 

направленность, техническими действиями и приемами вида спорта «флорбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 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. 

2.1.22.9.8.4. Место и роль модуля «Флорбол». 

Модуль «Флорбол» доступен для освоения всем обучающимися, независимо  от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие). 

Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
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обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе  в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.22.9.8.5. Модуль «Флорбол» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных элементов флорбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся;  

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем  в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.8.6. Содержание модуля «Флорбол». 

1) Знания о флорболе. 

История развития современного флорбола в мире, в Российской Федерации,  в регионе. 

Роль и основные функции главных флорбольных организаций, федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление флорболом. Флорбольные клубы, их история и традиции. 

Известные отечественные  и зарубежные флорболисты и тренеры. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных).  

Требования безопасности при организации занятий флорболом. 

Характерные травмы флорболистов и мероприятия по их предупреждению. 

Занятия флорболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и развития физических качеств. 

Флорбольный словарь терминов и определений. 

Правила соревнований игры во флорбол. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  по флорболу в качестве 

зрителя, болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по флорболу. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по флорболу. 

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 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 и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  исозависимого поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности  во флорболе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки технических и тактических 

действий флорболиста. 

Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные  на уровне основного общего 

образования.  
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Совершенствование элементов техники передвижения по игровой площадке полевого игрока во 

флорболе.  

Совершенствование техники владения клюшкой и мячом полевого игрока  во флорболе.  

Совершенствование техники игры вратаря:  

стойка (высокая, средняя, низкая);  

элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях,  на коленях толчком одной 

или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола со стойки на колене, смешанный тип); 

 элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование-отбивание мяча ногой, рукой, 

туловищем, головой ловля – одной или двумя руками, накрывание);  

элементы техники нападения (передача мяча рукой).  

Совершенствование тактики игры вратаря: выбор позиции при атакующих действиях соперника и 

стандартных положениях, правильный способ применения технических действий в игре, атакующие 

действия (пас), руководство игрой партнеров по обороне.  

Совершенствование тактики игры в нападении:  

индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение соперника, создание 

численного преимущества на отдельном участке поля, подключение);  

групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,  при стандартных положениях);  

командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков  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).  

Совершенствование тактики игры в защите:  

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие 

наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным способом в зависимости от игровой 

обстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, 

осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Организация противодействия различным 

комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков  при организации 

оборонительных действий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой 

атаки), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите 

(спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и 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. 

2.1.22.9.8.7. Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.8.7.1. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

национальной сборной команды страны по флорболу  и ведущих российских клубов на чемпионатах 

мира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли традиций  

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 
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регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных флорбольных 

клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 

(сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать  для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой  и 

соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по флорболу; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях 

и условиях способность к самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности средствами 

флорбола. 

2.1.22.9.8.7.2. 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-спортивной 

деятельности выбирать успешную стратегию и тактику  в различных ситуациях осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по флорболу; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  со сверстниками и 

взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать 

конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 

двигательные действия и наоборот схемы  для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты  и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.8.7.3. При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся 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; 
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владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач 

сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных флорбольных клубов на 

международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных) различать системы проведения соревнований по 

флорболу, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по флорболу 

и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

понимание роли занятий флорболом как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств характеристика способов 

повышения основных систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по флорболу с учетом 

применения способов 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 их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов флорболистов  и тактики флорбола; 

способность демонстрировать технику ударов и бросков различными способами, остановок и приемов 

мяча, ведения мяча в различных 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, групповых и 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; 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок  в двигательной (технической) 

деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения 

ошибок, умение проводить анализ собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и 

сильные стороны игры, делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры  во флорбол, применение 

правил соревнований и судейской 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; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  и соревнований по флорболу, 

причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во 

время занятий флорболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами флорбола; 

владение навыками использования занятий флорболом для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке во флорболе в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте показателей 
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физической и технической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической  

и технической подготовленности; 

способность соблюдать правила 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». 

2.1.22.9.9. Модуль «Бадминтон». 

2.1.22.9.9.1. Пояснительная записка модуля «Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на организм человека, развивают 

быстроту, силу, выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в суставах, 

способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, воспитывают волевые качества. 

Все движения в бадминтоне носят естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, 

различных перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, как 

реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной 

медицинской группе, так как занятия бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные 

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 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. 

2.1.22.9.9.2. Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование потребности учащихся в 

здоровом образе жизни посредством занятий бадминтоном, дальнейшем накоплении практического 

опыта по использованию занятий бадминтоном в соответствии с личными интересами и 

индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой 

деятельности. 

2.1.22.9.9.3. Задачами изучения модуля «Бадминтон» являются: 

всестороннее гармоничное развитие юношей и девушек, увеличение объёма их двигательной 

активности в соответствии с половозрастными нормами средствами бадминтона; 

развитие физического, нравственного, психологического и социального здоровья обучающихся, 

двигательных способностей и повышение функциональных возможностей организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по бадминтону; 

обогащение двигательного опыта обучающихся посредством оздоровительных, рекреативных и 

тренировочных занятий бадминтоном; 

освоение знаний и формирование представлений о влиянии 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 взаимодействия и 

сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствами бадминтона; 

популяризация бадминтона среди молодежи, привлечение обучающихся, проявляющих способности к 

занятиям бадминтона, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

развитие и поддержка одарённых обучающихся в области спорта. 

2.1.22.9.9.4. 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 
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игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям 

обучающихся, независимо  от уровня их физического развития, физической подготовленности, 

здоровья  и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении содержательных разделов 

программы учебного предмета «Физическая культура» – «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей 

программы учебного предмета «Физическая культура», при подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов и участии в 

соревнованиях. 

2.1.22.9.9.5. Модуль «Бадминтон» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 работу с 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). 

2.1.22.9.9.6. Содержание модуля «Бадминтон». 

1) Знания о бадминтоне. 

Влияние бадминтона на здоровье человека. Формы и содержание оздоровительных занятий 

бадминтоном.  

Бадминтон как система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека.  

Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональных заболеваний 

человека. 

Бадминтон как средство длительного сохранения творческой активности человека.  

Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональных заболеваниях 

человека. Содержание тренировочных занятий  в бадминтоне. 

2) Способы самостоятельной деятельности.  

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.  

Оценка индивидуального здоровья. 

3) Физическое совершенствование. 

Бадминтон в системе занятий адаптивной физической культурой. Основы занятий бадминтоном в 

соответствии с медицинскими показаниями. Бадминтон  на занятиях в специальной медицинской 

группе. Правила подбора физической нагрузки на занятиях в специальной медицинской группе. 

Развитие физических качеств в бадминтоне. 

Совершенствование технической и тактической подготовки в бадминтоне. Упражнения для обучения 

технико-тактическим действиям: 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 действия игроков. атакующие действия игроков. Расположение 

игроков  от атаки к защите и наоборот. Совершенствование технических приемов  и тактических 

действий в бадминтоне. Упражнения специальной физической подготовки. 
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Прикладные упражнения и технические действия в бадминтоне. Удары «смеш»: высоко-далекие 

удары по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки, укороченные удары на сетку, 

плоские удары в средней зоне площадки.  

Тактика смешанных (микст) игр: тактические действия юноши в атаке  и в защите, тактические 

действия девушки в атаке, в защите. Комбинационная игра: быстрые атакующие удары со смещением 

обучающегося к задней линии, удары  по низкой траектории в среднюю зону площадки.  

Упражнения специальной физической подготовки. 

2.1.22.9.9.7. Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.9.7.1. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление 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 бадминтона в современном обществе, в Российской 

Федерации,  в регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы сборных 

команд регионального, всероссийского и мирового уровней; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры  и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

бадминтона; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности средствами бадминтона; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами бадминтона как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

2.1.22.9.9.7.2. 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 корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по 

бадминтону; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умение проявлять способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.9.7.3. При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся 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; 
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знание правил подбора физической нагрузки на занятиях в специальной медицинской группе; 

умение организовать занятие бадминтоном для решения задач адаптивной двигательной рекреации и 

реабилитации; 

умение оценивать физическую работоспособность с применением  пробы PWC 140; 

владение методикой тестирования уровня развития двигательных способностей и способами 

оценивания индивидуального здоровья человека; 

демонстрация индивидуальной динамики развития физических качеств; 

умение выполнять упражнения для обучения технико-тактическим действиям: короткому удару с 

задней линии площадки; плоские удары, выполняемые открытой  и закрытой стороной ракетки; 

умение использовать тактику защиты и атаки при одиночной игре; 

применять защитные и атакующие действия игроков при парной игре; 

умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов; 

демонстрация правильной техники двигательных действий при игре  в бадминтон: 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; 

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 зону площадки; 

умение выполнять упражнения специальной физической подготовки. 

умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

2.1.22.9.10. Модуль «Триатлон». 

2.1.22.9.10.1. Пояснительная записка модуля «Триатлон». 

Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные циклические спортивные 

дисциплины – плавание, велогонка, бег и способствует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию, патриотическому воспитанию обучающихся, их 

личностному и профессиональному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают 

эффективное развитие физических качеств, имеют оздоровительную направленность, повышают 

уровень функционирования всех систем организма человека.  

Использование средств триатлона в образовательной деятельности содействуют формированию у 

обучающихся важные для жизни навыки и черты характера (целеустремленность, настойчивость, 

решительность, коммуникабельность, самостоятельность, силу воли и уверенность в своих силах), 

дают возможность вырабатывать навыки общения, дисциплинированности, самообладания, 

терпимости, ответственности. 

2.1.22.9.10.2. Целью изучение модуля «Триатлон» является формирование  у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической 

культурой  и спортом с использованием циклических видов спорта триатлона. 

2.1.22.9.10.3. Задачами изучения модуля «Триатлон» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о триатлоне  в частности; 

формирование общих представлений о триатлоне, о его возможностях  и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии  и физической подготовки обучающихся; 
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формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях  и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими приемами вида спорта 

«триатлон»; 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по триатлону; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям триатлоном, в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

2.1.22.9.10.4. Место и роль модуля «Триатлон». 

Модуль «Триатлон» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие), предполагая доступность освоения учебного 

материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития 

и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к 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. 

2.1.22.9.10.5. 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; 

в виде 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); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 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 и11 классах – 34 часа). 

2.1.22.9.10.6. Содержание модуля «Триатлон». 

1) Знания о триатлоне. 

История развития триатлона в мире, Европе и в России, достижения отечественных и зарубежных 

триатлонистов и национальных команд. 

Современные тенденции развития триатлона на территории России, региона, Европы и мира. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, региона 

занимающихся развитием триатлона. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга  в триатлоне для 

самоопределения интересов, способностей и возможностей. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных).  
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Правила соревнований по триатлону. Размеры и обустройство мест проведения соревнований 

(стартовой, транзитной и финишной зоны), технические требования к экипировке участников, 

инвентарю и оборудованию. Судейская бригада, обязанности и функции.  

Правила техники безопасности во время учебных, тренировочных занятий  и соревнований по 

триатлону. Требования к местам проведения 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. 

Характеристика технико-тактических действий в триатлоне. Средства общей  и специальной 

физической подготовки, применяемые в образовательной  и тренировочной деятельности при занятиях 

триатлоном. 

Методы развития физических качеств. 

Влияние занятий триатлоном на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную 

деятельность человека. 

Правильное сбалансированное питание, суточный пищевой рацион триатлониста. Способы 

самоконтроля за физической нагрузкой во время занятий триатлоном. 

Основы психологической подготовки триатлонистов. Способы и методы профилактики пагубных 

привычек, асоциального и созависимого поведения. Антидопинговые правила и нормы поведения. 

Профилактика спортивного травматизма триатлонистов, причины возникновения травм и методы их 

устранения. Первая помощь при травмах  и повреждениях во время занятий триатлоном. 

Влияние занятий триатлоном на формирование положительных качеств личности человека (воли, 

целеустремлённости, трудолюбия, смелости, честности, сознательности, выдержки, решительности, 

настойчивости, этических норм поведения). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Планирование самостоятельной подготовки в триатлоне. Организация  и проведение самостоятельных 

занятий по триатлону. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. 

Специальные физические упражнения триатлониста, их роль и место  в формировании технического 

мастерства. Комплексы упражнений из различных дисциплин триатлона общеразвивающего, 

подготовительного и специального воздействия. 

Причины возникновения ошибок при выполнении двигательных действий  и способы их устранения. 

Основы анализа собственных двигательных действий  и действий соперников. 

Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во время контрольных занятий и 

соревнований. 

Способы планирования и распределения занятий по технической подготовки  по триатлону. Оценка 

техники осваиваемых упражнений и движений по эталонному образцу, внутренним ощущениям, 

способы выявления и исправления технических ошибок. 

Технологии предупреждения и 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. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации  во время занятий триатлоном, 

решения спорных и проблемных ситуаций. 

Основы анализа собственных технических и тактических действий и действий соперников. 

Тестирование уровня физической подготовленности в триатлоне. Выполнения контрольно-тестовых 

упражнений по общей и специальной технической подготовке триатлониста. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, силы, 

общей и специальной выносливости). 

Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движений, двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий триатлониста. 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровне основного общего 

образования. 

Техника передвижения в воде:  

техника спортивных способов плавания: специальные упражнения в воде  с различным положением 

рук и ног, прыжков в воду, различные виды поворотов, плавание с помощью одних ног или рук, с 

дыханием на 3, 5, 7 гребков, плавание  со сменой скорости и частоты гребков; 

техника и тактика плавания на открытой воде: плавание  с поднятой головой, плавание в группе 

спортсменов с общего старта  (с понтона или бортика бассейна), плавание с выходом на берег (бортик 

бассейна), постепенное увеличение дистанции плавания. 

Техника передвижения на велосипеде:  

езда по кругу (по спортивной площадке или по аллее в парке) со сменой направления движения, езда 

стоя по прямой с кратковременной остановкой  в заданном месте, преодоление препятствий различной 

высоты (3-10 см), упражнения в парах на прямой, движение «змейкой» и другие упражнения; 

техника педалирования: положение рук на руле велосипеда и ног на педалях, различные виды 

посадки, езда на велосипеде в положении сидя в седле и 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, особенности посадки и техника 

прохождения поворотов, подъемов и спусков  в различных погодных условиях и на различных видах 

дорожного покрытия;  

техника и тактика прохождения велоэтапа в триатлоне: обучение способам бега с велосипедом и 

быстрой посадки на велосипед, обучение набору скорости  и использованию специальной обуви на 

велоэтапе, езда в группе других участников (в парах, в команде), обучение лидированию и 

совместным технико-тактическим действиям на трассе. 

Техника передвижения бегом (беговая подготовка) для безопасного  и эффективного бега на 

различной скорости, изменению, частоты шагов, скорости  и направления движения, прохождению 

поворотов, подъемов и спусков, особенности техники бега в различных условиях: 

упражнения для обучения ритму бега (бег на коротких отрезках  от 30 м до 100 м с переменной 

скоростью, обучение концентрации 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  

в различных погодных условиях и на различных видах дорожного покрытия;  

техника бега в триатлоне: бег после езды на велосипеде, чередование бега  и езды на велосипеде (или 

нагрузок силового характера на ноги), постепенное увеличение дистанции бега. 

Прохождение дистанции триатлона или ее отдельных сегментов и связок. Моделирование различных 

соревновательных ситуаций в учебной и тренировочной деятельности. 

Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.22.9.10.7. Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.10.7.1. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление 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 триатлона в современном обществе, в Российской 

Федерации, в регионе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре средствами триатлона; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами триатлона, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций триатлона 
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регионального, всероссийского  и мирового уровней, отечественных и зарубежных триатлонных 

клубов,  а также школьных спортивных клубов;  

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 

(сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения  в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по триатлону; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях 

и условиях; способность к самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности средствами 

триатлона. 

2.1.22.9.10.7.2. 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-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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. 

2.1.22.9.10.7.3. При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма и развитие физических качеств; на индивидуальные 

особенности физического развития и физической подготовленности организма; 

понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием триатлона в мире, в 

Европе, в России и в своем регионе;  

знание выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и тренеров, внесших наибольший 

вклад в развитие и становление современного триатлона; 

понимание роли и значения различных проектов в развитии  и популяризации триатлона для 

обучающихся, участие в проектах по триатлону,  в физкультурно-соревновательной деятельности; 

понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций триатлона различной длины и 

сложности с учетом спортивных дисциплин (плавание, велогонка и бег); 
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понимание основных направлений развития спортивного маркетинга  в триатлоне, развитие интереса в 

области спортивного маркетинга; 

знание современных правил организации и проведения соревнований  по триатлону, их применение и 

соблюдение в процессе учебной и соревновательной деятельности, применение правил соревнований 

и судейской терминологии  в судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока  в качестве помощника 

учителя, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения  за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных физических качеств; 

умение характеризовать и выполнять комплексы 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)  в различных видах 

естественной среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая зона)  с изменением скорости, темпа и 

дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными способами, прохождения 

поворотов, стартовых прыжков, технику бега по равнине  со сменой скорости бега и частоты шагов, 

технику езды на велосипеде; 

знание устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладение навыками 

технического обслуживания велосипеда;  

знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных тактический действий при 

прохождении дистанции триатлона в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике 

движений в различных дисциплинах триатлона; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, средств 

восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и самомассажа после физической 

нагрузки или во время занятий триатлоном; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, правила ухода за 

спортивным оборудованием, инвентарем; 

знание основ правил дорожного движения, относящихся к велосипедистам  и пешеходам; 

знание и применение правил безопасности при занятиях триатлоном, правомерного поведения во 

время соревнований по триатлону в качестве зрителя  или волонтера; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий триатлоном, умение 

оказания первой помощи при травмах и повреждениях  во время занятий триатлоном; 

знание и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами триатлона, методов 

профилактики вредных привычек, асоциального и созависимого поведения, основ антидопингового 

поведения; 

знание и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной физической 

подготовке триатлонистов, проведение тестирования уровня физической подготовленности в 

триатлоне со сверстниками. 

2.1.22.9.11. Модуль «Лапта». 

2.1.22.9.11.1. Пояснительная записка модуля «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 физической культуре  с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения  по различным видам 

спорта. 

Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр.  В настоящее время русская лапта 

является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с дошкольного возраста и 

продолжать эту деятельность  на протяжении многих лет жизни.  

Лапта является универсальным средством физического воспитания  и способствует гармоничному 

развитию, укреплению здоровья детей.  В образовательном процессе средства лапты содействуют 

комплексному развитию  у обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на органы и 

системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 
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Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической доступностью. При 

проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется больших средств на приобретение 

соответствующего оборудования и инвентаря.  Эту игру можно организовать для мальчиков и 

девочек, как в зале,  так и на открытом воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся, формированию 

коллективизма, инициативности, решительности, развития морально-волевых качеств, а также 

способствует формированию комплекса психофизиологических свойств организма. Игровой процесс 

обеспечивает развитие образовательного потенциала личности,  ее индивидуальности, творческого 

отношения к деятельности. 

2.1.22.9.11.2. Целью изучения модуля «Лапта» является формирование  у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств вида спорта лапта. 

2.1.22.9.11.3. Задачами изучения модуля «Лапта» являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

безопасности  на занятиях по лапте; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты в частности; 

формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении  в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях  и умениях в области физической 

культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, 

создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами вида 

спорта «лапта»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 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. 

2.1.22.9.11.4. Место и роль модуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  от уровня их физического 

развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных компонентов и 

модулей по легкой атлетике, подвижным  и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении 

программ в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке 

обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и участии в спортивных мероприятиях. 

2.1.22.9.11.5. Модуль «Лапта» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов лапты, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся  (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде 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); 
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в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 10–11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.11.6. Содержание модуля «Лапта». 

1) Знания о лапте. 

История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту  и тренеры. Современное 

состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты  в Единой всероссийской спортивной 

классификации. Понятие спортивных федераций по лапте, как общественных организаций. 

Сильнейшие спортсмены и тренеры  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 полевых игроков при игре в лапту. 

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмы игроки в лапту и 

мероприятия по их предупреждению Режим дня  при занятиях лаптой. Правила личной гигиены во 

время занятий лаптой. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков в лапту. 

Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «лапта». 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние  на организм человека и его 

здоровье; 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения  для развития определённых 

физических качеств и последовательность  их выполнения, дозировка нагрузки. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по лапте. 

Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием здоровья. 

Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, веса  и телосложения. 

Личный «Дневник развития и здоровья». Правильное сбалансированное питание игроков в лапту. 

Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  для занятий лаптой. Правила 

ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности игроков  в лапту; 

3) Физическое совершенствование. 

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, изученных на уровне 

основного общего образования. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу, сбоку, свечой. Стойки перебежчика: 

высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и падения, приемы, 

позволяющие избежать осаливания  исамоосаливания, навыки переосаливания (ответное осаливание). 

Удары битой  по мячу способом сверху, сбоку, «свечей», обманные удары. Подача мяча.  

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко, низколетящего, 

катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Техника осаливания неподвижного игрока, 

и бегущего в одном направлении,  с изменениями направлений. Осаливание движущегося игрока. 

Осаливание  с ближнего расстояния. Бросок способом сверху, сбоку. 

Тактика нападения. Совершенствование тактики игры в нападении: индивидуальные действия: выбор 

удара в зависимости от игровой ситуации: сверху, сбоку, «свечой». Выбор направления удара (влево, 

вправо и по центру). Действия перебежчика, которого осаливает противник, в случае, когда партнеры 
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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.  

Групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,  при стандартных положениях), 

групповые перебежки после удара за линию дома, взаимодействие бьющего ударом сверху и 

перебежчика (или нескольких, находящихся в пригороде), взаимодействие нападающего, бьющих 

ударом сбоку  и перебежчиков, находящихся за линией кона.  

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков  при организации атакующих 

действий в различных игровых ситуациях, расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах 

стандартных ситуаций  в атаке. 

Совершенствование тактики игры в защите: Индивидуальные действия: выбор места для ловли мяча 

при ударах (сверху, сбоку, «свечой»).  

Действия защитника при:  

пропуске мяча, летящего в его сторону;  

страховке своих партнеров при ударе сверху;  

выборе места для того, чтобы осалить перебежчика;  

выборе места для получения мяча от партнера; 

переосаливании (обратном осаливании);  

расположении нападающих в пригороде и за линией 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.  

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, 

осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Организация противодействия различным 

комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. Командные взаимодействия: 

расположение и взаимодействие игроков при организации оборонительных действий в различных 

игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие 

игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите, расположение и взаимодействие игроков 

при игре в неравно численных составах в и (игра в численном меньшинстве). 

Основы специальной психологической подготовки в лапте: психологические качества, 

психологическая устойчивость, психофизиологические функции, самовнушение, аутогенная 

тренировка, релаксация. 

Учебные игры в лапту. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.22.9.11.7. Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.11.7.1. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность  к служению Отечеству, его защите на 

примере роли, традиций и развития лапты  в современном обществе, в Российской Федерации, в 

регионе; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы главных организаций 

регионального, всероссийского уровней по лапте, 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, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать  для их достижения в 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 физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов 

средствами лапты как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, 

досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами лапты; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

2.1.22.9.11.7.2. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты  и составлять планы в 

рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  с соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.11.7.3. При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи;  

демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрация тактических действий игроков 

в лапту;  

использование средств и методов совершенствования технических приемов  и тактических действий 

игроков в лапту; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий игроков  в лапту; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в лапту, судейской 

практики; 

определение признаков положительного влияния занятий лапты на укрепление здоровья, 

установление связи между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, знание правил оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и лаптой в 

частности; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты, подбирать 

упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, технической и 

тактической подготовленности игроков в лапту; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

2.1.22.9.12. Модуль «Футбол для всех». 
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2.1.22.9.12.1. Пояснительная записка модуля «Футбол для всех». 

Модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Футбол является одной из старейших и самых популярных спортивных командных игр в мире и 

всегда привлекает обучающихся, повышает их интерес  к занятиям и оказывает на организм 

всестороннее влияние. Футбол – самый массовый, самый зрелищный, самый игровой из всех игровых 

видов спорта. Командный характер игры «футбол» воспитывает чувство дружбы, товарищества, 

взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как чувство ответственности, уважение к 

партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность, личные качества – самостоятельность, 

инициативу, творчество.  В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной 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 «Футбол для всех» поможет адаптировать содержание учебного предмета «Физическая 

культура» к индивидуальным особенностям ребёнка, создать условия для максимального раскрытия 

творческого потенциала, комфортных условий для развития и формирования талантливой личности. 

2.1.22.9.12.2. 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. 

2.1.22.9.12.3. Задачами изучения модуля «Футбол для всех» являются: 

приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, российским традициям, национальным 

особенностям субъекта Российской Федерации; 

создание условий для профессионального самоопределения и творческой самореализации 

обучающихся; 

приобретение практических навыков и теоретических знаний в области футбола, соблюдение личной 

гигиены и осуществление самоконтроля; 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами футбола; 

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 скорости  и в условиях активного 

противоборства соперников; 

воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной ответственности, сотрудничества в 

игровой и соревновательной деятельности  в футболе. 

2.1.22.9.12.4. Место и роль модуля «Футбол для всех». 

Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученные  в результате освоения 

рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, содействует интеграции 

уроков физической культуры, внеурочной деятельности, системы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и деятельности школьного спортивного клуба. 

Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материал в разных частях урока по 

физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с учётом возраста, гендерных 

особенностей и физической подготовленности обучающихся. 

2.1.22.9.12.5. Модуль «Футбол для всех» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 
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в виде 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 работу с 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). 

2.1.22.9.12.6. Содержание модуля «Футбол для всех». 

1) Знания о футболе. 

Техника безопасности во время занятий футболом.  

Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта. Развитие футбола в 

России и за рубежом. Единая спортивная классификация и её значение. Разрядные нормы и 

требования по футболу. Международные связи российских спортсменов. Олимпийские игры.  

Российские спортсмены на Олимпийских играх. Значение и место 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 и проведении 

соревнований. 

Мышечная деятельность. Утомление и его причины. Нагрузка и отдых. Восстановление 

физиологических функций. Значение и содержание самоконтроля. Объективные и субъективные 

данные самоконтроля. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися;  

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом  в зависимости от места 

проведения занятий.  

Организация и проведение соревнований по футболу.  

Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, способы выявления и 

устранения ошибок в технике выполнения упражнений. 

Тестирование уровня физической подготовленности в футболе; 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки футболиста. 

Технические действия в игре. 

Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических приёмов. 

Совершенствование техники ведения, остановки и отбора мяча, ударов  по мячу. 

Тактические действия в игре. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты игры. Тактика отдельных 

линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих). Перспективы 

развития тактики игры. Тактика игры  в нападении (атакующие комбинации флангом и центром). 

Тактика игры в защите (зонная, персональная опека, комбинированная оборона). Дневник спортсмена. 

Соревнования по футболу. 

2.1.22.9.12.7. Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.12.7.1. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
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развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

готовность и способность к самообразованию и сознательное отношение к непрерывному 

физкультурному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

2.1.22.9.12.7.2. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 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 и оценивать учебные действия в соответствии с 

правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные способы достижения 

игрового результата; 

умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять планы игровой (или 

соревновательной) деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

личную деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности.  

2.1.22.9.12.7.3. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилах поведения и безопасности во 

время занятий, а также при подготовке, организации и в ходе соревнований по футболу; 

продолжение совершенствования важных двигательных навыков, необходимых для игры в футбол; 

освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистам  для 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) и при 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 основных терминологических понятий спортивной игры; 

совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий  в атаке и в обороне; 

овладение основами знаний о возрастных особенностях физического развития и психологии 

обучающихся 10–11 классов; 

овладение практическим навыками участия в соревнованиях по футболу; 

применение тактических и стратегических приемов организации игры  в футбол в быстро меняющейся 

игровой обстановке; 

организация и судейство соревнований по футболу; 

овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе игры в 

футбол и так далее); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

2.1.22.9.13. Модуль «Городошный спорт». 

2.1.22.9.13.1. Пояснительная записка модуля «Городошный спорт». 

Модуль «Городошный спорт» (далее – модуль «Городошный спорт», модуль  
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по городошному спорту, городошный спорт) на уровне среднего общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры  

в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура»  

с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Городошный спорт – традиционный для России вид спорта, который способствует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению школьников  

к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному  

и профессиональному самоопределению. Игра в городки связана с ходьбой, наклонами, 

приседаниями, остановками, ускорениями, метанием биты. Игроку необходимо уметь удерживать 

равновесие во время выполнения разгона биты  

и наведения ее на цель, ориентироваться в пространстве, чувствовать ритм движения, сохранять 

необходимое положение звеньев биомеханической цепи  

за счет развития силовых качеств, обладать эластичным опорно-двигательным аппаратом, быть 

координированным и ловким.  

Занятие городошным спортом формирует важные черты характера, развивает многие навыки: умение 

общаться, способность выдерживать физическую нагрузку, преодолевать психологические трудности 

и сомнения в достижении цели, формирует определенный образ мышления, умение быстро и, главное, 

рационально реагировать на изменение игровой ситуации.  

2.1.22.9.13.2. Целью изучения модуля «Городошный спорт» является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой  

и спортом с использованием средств городошного спорта. 

2.1.22.9.13.3. Задачами изучения модуля «Городошный спорт» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях городошным спортом; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития игры в городки и 

городошного спорта в частности; 

формирование общих представлений о городошном спорте,  

о его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовки обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях  

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

городошного спорта; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой  

и спортом; 

популяризация городошного спорта среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности  

к занятиям городошным спортом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

2.1.22.9.13.4. Место и роль модуля «Городошный спорт». 

Модуль «Городошный спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей  
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и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по городошному спорту сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры)  

и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 

«Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по городошному спорту поможет обучающимся  

в освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии в 

спортивных соревнованиях  

и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.22.9.13.5. Модуль «Городошный спорт» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по городошному спорту с выбором различных элементов 

городошного спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой  

и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем  

в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.13.6. Содержание модуля «Городошный спорт». 

1) Знания о городошном спорте. 

Официальные органы управления городошным движением (структура)  

в Европе и мире, роль и функции Общероссийской общественной организации «Федерация 

городошного спорта России», Международной ассоциации общественных объединений 

«Международная федерация городошного спорта». 

Современные тенденции развития городошного спорта на территории России, региона, Европы и 

мира. 

История отечественных и зарубежных городошных клубов и команд. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга  

в городошном спорте. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые  

в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях городошным спортом. 

Влияние занятий городошным спортом на физическую, психическую, интеллектуальную и 

социальную деятельность человека. 

Психологическая подготовка городошников. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований  

по городошному спорту. 

Профилактика спортивного травматизма городошников, причины возникновения травм и методы их 

устранения. 

Профилактика пагубных привычек, неприятие асоциального ведомого (отклоняющегося) 

деструктивного поведения. Антидопинговое поведение. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного ранга по 

городошному спорту в качестве зрителя, болельщика. 
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Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физической подготовки городошников в 

формировании и совершенствовании технического мастерства. 

Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательной деятельности 

(режим труда и отдыха). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Планирование самостоятельной тренировки по городошному спорту. Организация и проведение 

самостоятельных занятий по городкам. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. 

Комплексы городошных упражнений общеразвивающего, подготовительного  

и специального воздействия. 

Комплексы специальных (городошных) упражнений на развитие: скоростно-силовых качеств, силовой 

выносливости, общей выносливости, координации движений. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. Объективные и 

субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического 

развития и функционального состояния. 

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях городошным спортом и в 

соревновательной деятельности (массаж, самомассаж, баня, оздоровительное плавание). 

Тестирование уровня физической подготовленности в городошном спорте. Контрольно-тестовые 

упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Системы (технологии) проведения соревнований по городошному спорту. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций  

во время занятий городошным спортом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов  

и способы их устранения. 

Основы анализа собственной игры и игры команды соперников. 

Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятий городошным спортом. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических приемов и 

тактических действий городошника. 

Технические приемы и тактические действия в городошном спорте, изученные на уровне основного 

общего образования. 

Бросок биты с полукона.  

Бросок биты с кона. 

Выбивание одиночных городков в различных точках «города» и «пригорода». Выбивание комбинаций 

городков из 2-х, 3-х, 4-х городков в различном расположении. Выбивание штрафного городка и 

комбинаций с ним. 

Выбивание простых фигур, широких фигур, высоких фигур, фигуры «Колодец» и фигуры «Письмо», 

добивание комбинаций городков от фигуры «Письмо». 

Тактика ведения игры. 

Индивидуальные тактические действия. Тактика выбивания одиночных городков, комбинаций 

городков с полукона. 

Тактика выбивания фигур и комбинаций городков от фигуры «Письмо» с кона. Различные варианты 

выбивания высоких фигур и комбинаций городков от фигуры «Письмо» с кона. 

Групповые действия. Взаимодействия с партнерами при выбивании фигур  

и добивании оставшихся городков с использованием различных тактических вариантов расстановки, 

основанной на индивидуальных особенностях (сильных  

и слабых сторонах) спортсменов.  

Командные действия. Взаимодействия с партнерами при разных составах команд. 

Тактические действия со сменой расстановки в команде для получения  

или удержания преимущества перед соперником. 
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Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.22.9.13.7. Содержание модуля «Городошный спорт» направлено  

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.13.7.1. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, гордости  

за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры  

и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами городошного спорта; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы главных 

городошных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 

зарубежных городошных клубов и команд; 

проявление общественно ориентированного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в учебной, игровой  

и соревновательной деятельности; 

закрепление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; способность к 

самостоятельной, творческой  

и ответственной деятельности средствами городошного спорта; 

сформированность осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами городошного спорта,  

как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек; умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях. 

2.1.22.9.13.7.2. При изучении модуля «Городошный спорт» 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 корректировать учебную, игровую и 

соревновательную деятельность в городошном спорте; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.13.7.3. При изучении модуля «Городошный спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание названий, структуры и функций официальных органов управления городошным движением в 

Европе и мире, роли Общероссийской общественной организации «Федерация городошного спорта 

России», Международной ассоциации общественных объединений «Международная федерация 

городошного спорта» 

в формировании стратегических инициатив, современных тенденций развития современного 

городошного спорта на международной арене. Ведущая роль Общероссийской общественной 

организации «Федерация городошного спорта России» в определении стратегического направления 

развития городошного спорта на международной арене; 

знание современного состояния городошного спорта в России; регионы России, наиболее успешно 

развивающие городошный спорт, команды – победители всероссийских соревнований; 

способность аргументированно принимать участие в обсуждении успехов  
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и неудач сборной команды страны, отечественных и зарубежных городошных клубов и команд на 

международной арене; 

способность анализировать результаты соревнований, входящих  

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать 

системы проведения соревнований по городошному спорту, понимать структуру спортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий по городошному спорту и его спортивным дисциплинам 

среди различных возрастных групп и категорий участников; 

владение основными направлениями спортивного (городошного) маркетинга, стремление к 

профессиональному самоопределению средствами городошного спорта в области физической 

культуры и спорта; 

способность характеризовать влияние занятий городошным спортом  

на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической подготовки 

городошников в формировании и совершенствовании технического и тактического мастерства; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности на занятиях городошным спортом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, с использованием средств городошного спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов городошного спорта; 

способность демонстрировать технику бросков с кона и полукона по фигурам, одиночно стоящим 

городкам и комбинациям городков; применение изученных технических действий в учебной, игровой, 

досуговой и соревновательной деятельности; 

моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных действий в тактике 

городошного спорта с учетом игровых амплуа, наиболее рациональных способов решения спортивной 

задачи; применение изученных тактических действий в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности; способность слаженно действовать в постоянно изменяющихся игровых 

ситуациях командной борьбы; 

способность планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по городошному 

спорту с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений  

для развития специальных физических качеств городошника; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, городском, 

региональном, всероссийском уровнях; применение правил соревнований и судейской терминологии в 

судейской практике и игре; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время занятий 

городошным спортом, решения спорных и проблемных ситуаций на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности 

при выполнении технических приемов, анализировать  

и находить способы устранения ошибок; проводить анализ собственной игры и игры команды 

соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, делать выводы; 

соблюдение требований к местам проведения занятий городошным спортом, способность применять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и 

оборудованию), мест для самостоятельных занятий городками в досуговой деятельности; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований  

по городошному спорту; знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при 

травмах и повреждениях во время занятий  

городошным спортом; 

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами 

городошного спорта; 
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владение способами самоконтроля и применение в учебной, тренировочной  

и соревновательной деятельности средств восстановления после физической нагрузки, способов 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке городошников в соответствии с методикой; выявлять особенности в приросте показателей 

физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  

во время соревнований различного уровня по городошному спорту в качестве зрителя, болельщика;  

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, антидопингового поведения.  

2.1.22.9.14. Модуль «Гольф». 

2.1.22.9.14.1. Пояснительная записка модуля «Гольф». 

Модуль «Гольф» (далее – модуль «Гольф», модуль по гольфу, гольф) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Гольф 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. 

Гольф как средство воспитания, формирует у обучающихся нравственные качества (честность, 

доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм). Гольф 

требует соблюдения этикета, это дисциплинирует детей и подростков, учит их владеть собой в 

стрессовых ситуациях и с уважением относиться к соперникам.  

2.1.22.9.14.2. Целью изучение модуля «Гольф» является формирование  

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой 

 и спортом с использованием средств гольфа. 

2.1.22.9.14.3. Задачами изучения модуля «Гольф» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по гольфу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гольфа в частности; 

формирование общих представлений о гольфе, о его возможностях и значении в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  

и умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития 

личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки  

для его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную функциональную 

направленность, техническими действиями и приемами гольфа; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой  

и спортом средствами гольфа; 
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популяризация гольфа среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям гольфом, в школьные спортивные клубы, секции, к 

участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

2.1.22.9.14.4. Место и роль модуля «Гольф». 

Модуль по гольфу доступен для освоения всем обучающимися, независимо  

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по гольфу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе  

в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.22.9.14.5. Модуль «Гольф» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по гольфу с выбором различных элементов гольфа, с учетом 

возраста и физической подготовленности обучающихся;  

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем  

в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

Модуль по гольфу может быть использован в образовательной организации  

в форме физкультурно-оздоровительной деятельности и в форме спортивно-оздоровительной 

деятельности общеразвивающей направленности с использованием средств гольфа. 

2.1.22.9.14.6. Содержание модуля «Гольф». 

1) Знания о гольфе. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, региона, 

занимающихся развитием гольфом. 

Компоненты основ культуры здорового образа жизни (физическая культура, культура движений, 

культура досуга, культура поведения, культура питания). Современные правила соревнований по 

гольфу. 

Положительное влияние занятий гольфом на развитие двигательной активности, психологической 

устойчивости, физической выносливости, а также коммуникативности и коммуникабельности 

человека. 

Двигательный режим. Формы индивидуальных занятий физическими упражнениями на основе 

гольфа. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые  

в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях гольфом. 

Психологическая подготовка гольфистов. Правила по технике безопасности  

во время занятий и соревнований по гольфу. 

Профилактика спортивного травматизма гольфистов, причины возникновения травм и методы их 

устранения. 
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Этикет и правила безопасности при проведении занятий  

и соревнований. 

Изучение правил гольфа и мини-гольфа. Освоение инвентаря и оборудования для игры. Судейская и 

волонтерская практика при проведении соревнований. 

Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательной деятельности 

(режим труда и отдыха). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Планирование самостоятельной подготовки в гольфе. Организация  

и проведение самостоятельных занятий по гольфу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. 

Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительного  

и специального воздействия в гольфе. 

Комплексы специальных упражнений на развитие физических качеств гольфиста: координации и 

равновесия, гибкости, силы, быстроты и выносливости.  

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности.  

Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития и функционального состояния. 

Совершенствование физических способностей, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно значимых качеств средствами гольфа. 

Тестирование уровня физической подготовленности в гольфе. Контрольно-тестовые упражнения по 

общей и специальной физической подготовке. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации  

во время занятий гольфом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновения технических ошибок при выполнении двигательных действий и способы их 

устранения. 

Основы анализа собственных технических и тактических действий и действий соперников. 

Измерение показателей физического развития (вес, длина, масса тела), сравнение их с нормой и 

возможности их корректирования. Анализ изменения показателей с использованием средств гольфа. 

Измерение показателей состояния здоровья. Самоконтроль за функциональным состоянием 

организма. Тестирование уровня двигательной и силовой подготовленности. Комплексы упражнений  

для формирования правильной осанки, развития мышечной системы с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития и полового созревания. 

Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятий гольфом. 

3) Физическое совершенствование. 

Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития гибкости 

 и подвижности. Упражнения для развития координационных способностей. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств с использованием тренажеров и свободных 

весов (гантели, штанги, резиновые амортизаторы). 

Упражнения для закрепления и совершенствования игровой исходной стойки, способа удержания 

клюшки, движения вращения туловища, отведения-приведения верхних конечностей, пронации-

супинации нижних конечностей. 

Совершенствование паттинга и чиппинга. 

Совершенствование полного свинга: питчинг и драйвинг. 

Совершение паттов с заданной точностью.  

Совершение чипов с заданной точностью. Совершение питчей с заданной точностью разными 

клюшками. Освоение драйвов вудами № 3-1. 

Комплексы упражнений для совершенствования свинга. Освоение техники совершения свинга из 

нестандартных положений. Комплексы упражнений  

для выполнения паттов, чипов, питчей и драйвов. 

Технические и тактические действия в гольфе, изученные на уровне основного общего образования. 

2.1.22.9.14.7. Содержание модуля «Гольф» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 
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2.1.22.9.14.7.1. При изучении модуля «Гольф» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

национальной сборной команды страны по гольфу  

и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных 

соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

гольфа; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами гольфа, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе 

через ценности, традиции и идеалы главных организаций гольфа регионального, всероссийского  

и мирового уровней, отечественных и зарубежных клубов по гольфу,  

а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 

(сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать  

для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой  

и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по гольфу; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях 

и условиях способность к самостоятельной, творческой  

и ответственной деятельности средствами гольфа. 

2.1.22.9.14.7.2. При изучении модуля «Гольф» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты:  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов  

в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику  

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, 

игровую и соревновательную деятельность по гольфу; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 
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соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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. 

2.1.22.9.14.7.3. При изучении модуля «Гольф» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты:  

способность анализировать результаты соревнований, входящих  

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);  

умение демонстрировать комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышечной системы с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование и закрепление навыков совершения игровых действий  

в гольфе, овладение знаниями об истории, цели, тактике и правилах игры; 

умение выполнять упражнения для совершенствования выполнения технических действий: движения 

вращения туловища, отведения-приведения верхних конечностей, пронации-супинации нижних 

конечностей; выполнять упражнения для совершенствования полного свинга; 

способность различать системы проведения соревнований по гольфу, понимать структуру спортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий  

по гольфу и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп  

и категорий участников; 

способность характеризовать влияние занятий гольфом на физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической подготовки 

гольфистов в формировании и совершенствовании технического и тактического мастерства; 

умение выполнять подводящие упражнения для совершения свинга; выполнять паты, чипы и питчи с 

заданной точностью, заданным расстоянием; выполнять драйвы на максимальное расстояние; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности при занятиях гольфом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства гольфа, применять их в тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные навыки и тактические приемы характерные для гольфа; 

приобретение практического опыта организации самостоятельных систематических занятий гольфом 

и участия в соревнованиях с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

умение выполнять функции помощника судьи (волонтера) на соревнованиях  

по гольфу; 

умение выполнять паты, чиппы и питчи с заданной точностью; уметь выполнять драйвы; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время занятий 

гольфом, решения спорных и проблемных ситуаций  

на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной деятельности  

в гольфе, умение анализировать и находить способы устранения технических  

и тактических ошибок; проводить анализ собственного выступления  

в соревнованиях и выступления соперников, выделять слабые и сильные стороны различных 

спортсменов, делать выводы; 

умение контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений и артериального 

давления при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

знание и понимание требований к местам проведения занятий гольфом, способность применять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и 

оборудованию), мест для самостоятельных занятий гольфом в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  

и соревнований по гольфу; понимание причин возникновения травм и умение оказывать первую 

помощь при травмах и повреждениях во время занятий гольфом; 

соблюдение гигиенических требований образовательной, тренировочной  

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами 

гольфа; 

освоение навыков оказания первой помощи при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации  

и проведении занятий гольфом как видом спорта и формой активного отдыха  

и досуга; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке гольфистов в соответствии с методикой; выявлять особенности в приросте показателей 

физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  

во время соревнований различного уровня по гольфу в качестве зрителя  

или волонтера; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, а также знание и соблюдение антидопинговых правил и норм поведения. 

2.1.22.9.15. Модуль «Биатлон». 

2.1.22.9.15.1. Пояснительная записка модуля «Биатлон». 

Модуль «Биатлон» (далее – модуль «Биатлон», модуль по биатлону, биатлон) на уровне среднего 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Биатлон – вид спорта, который способствует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников всех 

возрастов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Полифункциональный характер биатлона как спортивной дисциплины ценен тем, что он способен 

развивать не только физические, но и нравственные качества обучающихся, способствует укреплению 

навыков внутренней организации, самодисциплины, способствует выработке коммуникативных 

качеств характера, физической выносливости, а в целом обладает зрелищными свойствами, 

наполняющими жизнь детей и молодежи позитивным настроем. 

Модуль по биатлону также направлен на развитие массовости занятий биатлоном как популярным, 

зрелищным, перспективным видом спорта, созданию условий занятий прикладными видами 

физической активности – кроссовой подготовкой, плаванием, силовыми упражнениями, лыжными 

гонками, стрелковой подготовкой, расширение объема селекционной работы, повышение 

эффективности подготовки олимпийского резерва. 

2.1.22.9.15.2. Целью изучения модуля «Биатлон» является формирование  

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой  

и спортом с использованием средств биатлона. 

2.1.22.9.15.3. Задачами изучения модуля «Биатлон» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

поддержание общей физической подготовки, укрепление здоровья  

и поддержание физической активности на протяжении всего жизненного цикла человека; 
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развитие координации, гибкости, профессиональных и прикладных навыков, общей физической 

выносливости; 

развитие двигательных функций, обогащение двигательного опыта; 

воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим: доброжелательность, чувство 

товарищества, коллективизма, уважения  

к историческому наследию Российского спорта;  

формирование стойкого интереса к занятиям спортом и физическим упражнениям; 

выработка потребности в здоровом образе жизни; 

понимание важности занятий спортом для полноценной жизни; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

2.1.22.9.15.4. Место и роль модуля «Биатлон». 

Модуль «Биатлон» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по биатлону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания  

о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

Интеграция модуля по биатлону поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду  

и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей  

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.22.9.15.5. Модуль «Биатлон» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по биатлону с выбором различных элементов биатлона, с учетом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем  

в 10–11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.15.6. Содержание модуля «Биатлон». 

1) Знания о биатлоне. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, региона, 

занимающихся развитием биатлона. 

Современные тенденции развития биатлона на территории России, региона, Европы и мира. 

История развития биатлона в мире, Европе и в России, достижения отечественных и зарубежных 

биатлонистов и национальных команд. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга  

в биатлоне. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые  

в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях биатлоном. 
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Влияние занятий биатлоном на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную 

деятельность человека. 

Психологическая подготовка биатлонистов. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований  

по биатлону. 

Профилактика спортивного травматизма биатлонистов, причины возникновения травм и методы их 

устранения. 

Профилактика пагубных привычек, неприятие асоциального, ведомого (отклоняющегося) 

деструктивного поведения. Антидопинговое поведение. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного ранга по биатлону 

в качестве зрителя или волонтера. 

Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физической подготовки биатлонистов в 

формировании и совершенствовании технического мастерства. 

Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательной деятельности 

(режим труда и отдыха). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Планирование самостоятельной подготовки в биатлоне. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по биатлону. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. 

Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительного  

и специального воздействия в биатлоне. 

Комплексы специальных упражнений на развитие физических качеств биатлониста: скорости, силы, 

гибкости, ловкости, общей выносливости, специальной выносливости. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. 

Объективные и субъективные признаки утомления. 

Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического 

развития и функционального состояния. 

Средства восстановления (массаж, самомассаж, баня, оздоровительное плавание) после физических 

нагрузок на занятиях биатлоном и соревновательной деятельности. 

Тестирование уровня физической подготовленности в биатлоне. Контрольно-тестовые упражнения по 

общей и специальной физической подготовке. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций  

во время занятий биатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновения технических ошибок при выполнении двигательных действий и способы их 

устранения. 

Основы анализа собственных технических и тактических действий и действий соперников. 

Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятий биатлоном. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения  

для развития определенных физических качеств и последовательность  

их выполнения, дозировка нагрузки. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по биатлону. 

Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием здоровья. 

Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, веса  

и телосложения. 

Личный дневник развития и здоровья. 

Антидопинговое поведение. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  

для занятий биатлоном. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовых качеств, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки. 
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Совершенствование технических приемов и тактических действий в биатлоне, изученных на уровне 

основного общего образования. 

Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движений  

и двигательные умения и навыки технических и тактических действий биатлониста. 

Технические и тактические действия в биатлоне, изученные на уровне основного общего образования. 

Основы специальной психологической подготовки в биатлоне: психологические качества; 

психологическая устойчивость; сбивающие факторы; эмоции; психофизиологические функции; 

самовнушение; аутогенная тренировка; релаксация. 

Учебные соревнования по биатлону. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.22.9.15.7. Содержание модуля «Биатлон» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.15.7.1. При изучении модуля «Биатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

российских спортсменов и национальной сборной команды страны по биатлону на Олимпийских 

играх и других международных соревнованиях; 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность  

к служению Отечеству, его защите; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

биатлона; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами биатлона, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций биатлона 

регионального, всероссийского  

и мирового уровней, отечественных и зарубежных биатлонных клубов, а также школьных спортивных 

клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 

(сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения  

в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики 

на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек; умение оказывать первую помощь; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по виду спорта «Биатлон»; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов средствами биатлона как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях 

и условиях; способность к самостоятельной, творческой  

и ответственной деятельности средствами биатлона.  

2.1.22.9.15.7.2. При изучении модуля «Биатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов  

в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами биатлона и составлять планы в 

рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях;  

умение осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по биатлону;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 

двигательные действия и наоборот; схемы  

для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты  

и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

2.1.22.9.15.7.3. При изучении модуля «Биатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание названий, структуры и функций официальных органов управления развитием биатлона в 

Европе и мире, роли Общероссийской общественной организации «Союз Биатлонистов России» 

(СБР), Международного союза Биатлонистов (IBU) в формировании стратегических инициатив, 

современных тенденций развития современного биатлона на территории России, региона  

и на международной арене; 

способность аргументированно принимать участие в обсуждении успехов  

и неудач сборной команды страны, отечественных и зарубежных биатлонных клубов на 

международной арене; 

способность анализировать результаты соревнований, входящих  

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

способность различать системы проведения соревнований по биатлону, понимать структуру 

спортивных соревнований и физкультурных мероприятий  

по биатлону и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп  

и категорий участников; 

способность владеть основными направлениями спортивного (биатлонного) маркетинга, стремление к 

профессиональному самоопределению средствами биатлона в области физической культуры и спорта; 

способность характеризовать влияние занятий биатлоном на физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической подготовки 

биатлонистов в формировании и совершенствовании технического и тактического мастерства; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности при занятиях биатлоном; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства биатлона, применять их в тренировочной и 

соревновательной деятельности; 
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способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные навыки и тактические приемы, характерные для биатлона и входящих в биатлон, аква-

биатлон спортивных дисциплин; 

освоение и демонстрация техники спортивного плавания различными способами (кроль на груди, 

кроль на спине, дельфин, брасс), прохождения поворотов, а также стартовых прыжков с понтона и с 

берега, стартовой тумбы уверенное передвижение на открытой воде, в бассейне, в том числе в плотной 

группе других спортсменов; 

освоение и демонстрация эффективной техники бега, прохождение подъемов, спусков, крутых 

поворотов в различных условиях внешней среды и климатических условиях; 

освоение и демонстрация техники стрельбы из пневматического оружия, в том числе: знание 

устройства и назначения основных узлов спортивного пневматического оружия, овладение навыками 

сборки, разборки, технического обслуживания пневматического оружия; 

знание устройства и назначения основных узлов спортивного пневматического оружия, мишенной 

установки, овладение навыками сборки, разборки, технического обслуживания и мелкого ремонта;  

способность планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по биатлону с 

учетом применения способов самостоятельного планирования тренировочных нагрузок и подбора 

упражнений для развития специальных физических качеств биатлониста; 

участие в соревновательной деятельности по биатлону и входящим  

в биатлон спортивным дисциплинам на внутришкольном, районном, муниципальном, городском, 

региональном, всероссийском уровнях; 

применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской  

и волонтерской практике; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время занятий 

биатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций  

на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной деятельности  

при прохождении дистанции биатлона, анализировать и находить способы устранения технических и 

тактических ошибок; проводить анализ собственного выступления в соревнованиях и выступления 

соперников, выделять слабые  

и сильные стороны различных спортсменов, делать выводы; 

знание и понимание требований к местам проведения занятий биатлоном, способность применять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и 

оборудованию), мест для самостоятельных занятий биатлоном в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  

и соревнований по биатлону; понимание причин возникновения травм и умение оказывать первую 

помощь при травмах и повреждениях во время занятий биатлоном; 

соблюдение гигиенических требований образовательной, тренировочной  

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами 

биатлона; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной  

и соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

текущего функционального состояния; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке биатлонистов в соответствии с методикой; выявлять особенности в приросте показателей 

физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  

во время соревнований различного уровня по биатлону в качестве судьи, зрителя  

или волонтера; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, а также знание и соблюдение антидопинговых правил и норм поведения. 

2.1.22.9.16. Модуль «Роллер спорт». 

2.1.22.9.16.1. Пояснительная записка модуля «Роллер спорт». 
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Модуль «Роллер спорт» (далее – модуль «Роллер спорт», модуль по роллер спорту, роллер спорт) на 

уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с 

учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения. 

Роллер спорт – это общее название видов спорта, в которых спортсмены используют различные виды 

роликовых коньков, а также самокаты.  

Занятия роллер спортом для детей и подростков имеют оздоровительную направленность и 

комплексно воздействуют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая уровень 

функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в роллер спорте, связанных с 

бегом, скольжением, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями и 

остановками, ударами по шайбе (хоккей), обеспечивает эффективное развитие физических качеств 

(быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости), а также двигательных навыков. Постоянное и 

внезапное изменение ситуаций требует собранности, внимания, умения быстро оценить обстановку и 

принять рациональное решение, при этом сохраняя баланс  

на роликовых коньках или самокате.  

Роллер спорт формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании 

с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и 

целеустремленность,  

а также развитие способности управлять своими эмоциями). 

2.1.22.9.16.2. Целью изучения модуля «Роллер спорт» является формирование  

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой  

и спортом с использованием роллер спорта. 

2.1.22.9.16.3. Задачами изучения модуля «Роллер спорт» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по роллер спорту; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития роллер спорта в 

частности; 

формирование общих представлений о роллер спорте, о его возможностях  

и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях  

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, 

имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими действиями и 

приемами роллер спорта; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой  

и спортом средствами роллер спорта; 

популяризация роллер спорта среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям роллер спортом, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 
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2.1.22.9.16.4. Место и роль модуля «Роллер спорт». 

Модуль «Роллер спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по роллер спорту сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по роллер спорту поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду  

и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей  

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.22.9.16.5. Модуль «Роллер спорт» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по роллер спорту с выбором различных элементов роллер спорта, 

с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой  

и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем  

в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.16.6. Содержание модуля «Роллер спорт». 

1) Знания о роллер спорте. 

История развития современного роллер спорта в мире, в Российской Федерации, в регионе. 

Роль и основные функции главных организаций и федераций по роллер спорту (международные, 

российские), осуществляющих управление роллер спортом. 

Роллер клубы, их история и традиции. Известные отечественные и зарубежные роллеры и тренеры. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Требования безопасности при организации занятий роллер спортом. 

Характерные травмы в роллер спорте и мероприятия по их предупреждению. 

Занятия роллер спортом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Словарь терминов и определений по роллер спорту.  

Правила соревнований по роллер спорту.  

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по роллер спорту в качестве зрителя, болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по роллер спорту. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по роллер спорту. 

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. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  

для занятий роллер спортом. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

Правильное сбалансированное питание роллера. 

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 уровня физической и технической подготовленности в роллер спорте.  

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, координации, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и тактических 

действий в роллер спорте. 

Технические приемы и тактические действия в роллер спорте, изученные  

на уровне основного общего образования. 

Техника спидскейтинга: базовые элементы (посадка, перекаты, баланс, отталкивание, группировка, 

прохождение виражей и стартовый отрезок), профессиональные (двойное отталкивание). 

Техника фристайл – слалома – прыжок в высоту: базовые элементы, прыжок  

в высоту. 

Техника слайдов: базовые элементы, слайды опорно-скользящие, просто скользящие, свободно-

скользящие. 

Техника дисциплины самокат: парковые трюки (дроп, эйр, тэйлгрэб, ноу футер, ноу хэндер, брайфлир, 

киклесс, 180, 360). 

Техника фигуриста: вращения (винт, волчок, либела), прыжки (аксель, риттбергер, сальхов, тулуп, 

флип, лутц), хореографические элементы, шаги (дуги, перетяжки, тройки, петли и другое), спирали 

(ласточка, кораблик, пистолетик). 

Техника фристайл-слалома: базовые элементы (змейка, монолайн, восьмерка, на одной ноге вперед и 

назад, движение вперед и назад на переднем и заднем колесе), силовые, растяжные (кораблик, 

бабочка), балансовые, вращательные, реверсивные. 

Совершенствование элементов техники передвижения по игровой площадке полевого игрока в хоккее 

на роликовых коньках. 

Совершенствование техники владения клюшкой и шайбой полевого игрока  

в роллер спорте. 

Совершенствование техники игры вратаря: стойка (высокая, средняя, низкая); элементы техники 

перемещения (приставными шагами, стоя на коленях; на коленях толчком одной или двумя руками от 

пола; отталкиванием ногой от пола со стойки на колене, смешанный тип); элементы техники 

противодействия и овладения шайбой (парирование – отбивание шайбы ногой, рукой, туловищем, 

головой; ловля – одной или двумя руками, накрывание); элементы техники нападения (передача 

шайбы рукой), выбор позиции при атакующих действиях соперника и стандартных положениях, 

правильный способ применения технических действий в игре, атакующие действия (пас), руководство 

игрой партнеров по обороне. 

Совершенствование тактики игры в нападении:  

индивидуальные действия с шайбой и без нее (открывание, отвлечение соперника, создание 

численного преимущества на отдельном участке поля, подключение);  

групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,  

при стандартных положениях);  

командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков  

при организации атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционная атака, быстрая 

атака), расположение и взаимодействие игроков  

при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорная шайба, свободный удар, ввод шайбы в игру), 

расположение и взаимодействие игроков при игре  

в неравночисленных составах в атаке (игра в численном большинстве). 

Совершенствование тактики игры в защите. 

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие 

наиболее выгодной позиции. Применение отбора шайбы 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 страховки партнеров. Взаимодействия в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Организация противодействия различным 

комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков  

при организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, 

против быстрой атаки), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных 

ситуаций в защите (спорная шайба, свободный удар, ввод шайбы в игру), расположение и 

взаимодействие игроков  

при игре в неравночисленных составах (игра в численном меньшинстве). 

Учебные игры в хоккее на роликовых коньках. Малые (упрощенные) игры  

в технико-тактической подготовке хоккеистов. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.22.9.16.7. Содержание модуля «Роллер спорт» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.16.7.1. При изучении модуля «Роллер спорт» 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 роллер спорту и ведущих российских спортсменов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и 

других международных соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 

готовность к служению Отечеству,  

его защите; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

роллер спорта; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами роллер спорта, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных федераций регионального, 

всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных роллер клубов, а также школьных 

спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 

(сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения  

в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики 

на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по роллер спорту; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях 

и условиях; способность к самостоятельной, творческой  

и ответственной деятельности средствами роллер спорта. 

2.1.22.9.16.7.2. При изучении модуля «Роллер спорт» 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  
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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-спортивной 

деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику  

в различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, 

игровую и соревновательную деятельность по роллер спорту;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  

со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 

двигательные действия и наоборот; схемы  

для тактических, игровых задач, а также запоминание программ  

и последовательностей выполнения элементов; 

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. 

2.1.22.9.16.7.3. При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного роллер спорта, традиций роллер движения в мире, в 

Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций  

и федераций (международные, российские) по роллер спорту, осуществляющих управление данным 

видом спорта; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач 

сборных команд страны, отечественных и зарубежных роллер клубов на международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных); различать системы проведения соревнований по 

роллер спорту, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по 

роллер спорту  

и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

понимание роли занятий роллер спортом 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 роллер спорту 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; 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания спортсмена по 

избранному направлению роллер спорта; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их в 

образовательной и тренировочной деятельности при занятиях роллер спортом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства роллер спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических и технических приемов  

в роллер спорте; 

умение выполнять индивидуальные технические элементы (приемы) хоккея  

на роликах, фигурного катания на роликовых коньках, фристайл-слалома, спидскейтинга, самоката; 

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых  

и командных действий в тактике направлений роллер спорта;  

применение изученных тактических действий в учебной, игровой соревновательной и досуговой 

деятельности; 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибок  

в двигательной (технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и 

находить способы устранения ошибок; умение проводить анализ собственных ошибок, ошибок 

соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, забегов, выступлений, делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами роллер спорта; применение 

правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике и соревнованиях; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий роллер спортом, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест  

для самостоятельных занятий роллер спортом, в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий  

и соревнований по роллер спорту;  

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь  

при травмах и повреждениях во время занятий роллер спортом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами 

роллер спорта; 

владение навыками использования занятий роллер спортом для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольн контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

технической подготовке по роллер спорту в соответствии  

с методикой;  

выявлять особенности в приросте показателей физической и технической подготовленности, 

сравнивать их с возрастными стандартами физической  

и технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  

во время соревнований различного уровня по роллер спорту в качестве зрителя, болельщика; 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг»  

и «антидопинг». 

2.1.22.9.17. Модуль «Скалолазание». 

2.1.22.9.17.1. Пояснительная записка модуля «Скалолазание». 

Модуль «Скалолазание» (далее – модуль «Скалолазание», модуль  

по скалолазанию, скалолазание) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 
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Скалолазание является новым, современным видом спорта, который в наши дни активно развивается в 

более чем в 75 странах мира, входит в 20 самых популярных видов спорта на планете и включено в 

программу Олимпийских игр. 

Скалолазание – это вид спорта, где формируется определенный образ мышления и развиваются 

многие важные для жизни навыки и черты характера: целеустремленность, настойчивость, 

решительность, ответственность, коммуникабельность, самостоятельность, сила воли и уверенность в 

своих силах.  

Занятия скалолазанием для подростков имеют оздоровительную направленность, повышают уровень 

функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем организма 

человека, а также предполагают длительное время нахождения на свежем воздухе, что в сочетании  

с физическими упражнениями является наиболее эффективной формой закаливания и благотворно 

влияет на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, повышение устойчивости организма к 

меняющимся погодным условиям  

и повышением общего уровня работоспособности обучающихся. Под влиянием нагрузок укрепляется 

опорно-двигательный аппарат, активный характер двигательной деятельности и дозированная 

нагрузка на занятиях оказывают  

на сердечно-сосудистую систему положительное тренирующее воздействие. Занятия способствуют 

положительному воздействию на центральную нервную систему. 

2.1.22.9.17.2. Целью изучения модуля «Скалолазание» является формирование  

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой  

и спортом с использованием средств скалолазания. 

2.1.22.9.17.3. Задачами изучения модуля «Скалолазание» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по скалолазанию; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о скалолазании  

в частности; 

формирование общих представлений о скалолазании, о его возможностях  

и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими приемами скалолазания; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  

и умениях в области физической культуры и спорта, на соответствующем культурном уровне развития 

личности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой  

и спортом средствами скалолазания; 

популяризация скалолазания среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям скалолазанием, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

2.1.22.9.17.4. Место и роль модуля «Скалолазание».  

Модуль «Скалолазание» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей,  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по скалолазанию поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, подготовке 
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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», подготовке юношей к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации  

и участии в спортивных соревнованиях. 

2.1.22.9.17.5. Модуль «Скалолазание» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по скалолазанию с выбором различных элементов данного вида 

спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10, 11-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый  

объем в 10, 11-х классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.17.6. Содержание модуля «Скалолазание». 

1) Знания о скалолазании. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, региона, 

занимающихся развитием скалолазания. 

Современные тенденции развития скалолазания на территории региона, России, Европы и мира. 

История развития скалолазания в мире, Европе и в России, достижения отечественных и зарубежных 

скалолазов и национальных команд. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга  

в скалолазании. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые  

в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях скалолазанием. 

Влияние занятий скалолазанием на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную 

деятельность человека. 

Психологическая подготовка скалолазов. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований  

по скалолазанию. 

Профилактика спортивного травматизма скалолазов, причины возникновения травм и методы их 

устранения. 

Профилактика пагубных привычек, неприятие асоциального ведомого (отклоняющегося) 

деструктивного поведения. Антидопинговое поведение. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного ранга по 

скалолазанию в качестве зрителя или волонтера. 

Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физической подготовки скалолазов в 

формировании и совершенствовании технического мастерства. 

Гигиенические основы образовательной, тренировочной и досуговой двигательной деятельности 

(режим труда и отдыха). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Планирование самостоятельной подготовки в скалолазании. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по скалолазанию. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. 
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Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительного  

и специального воздействия в скалолазании. 

Комплексы специальных упражнений на развитие физических качеств скалолаза: скорости, силы, 

гибкости, ловкости, выносливости. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности.  

Объективные и субъективные признаки утомления.  

Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического 

развития и функционального состояния. 

Средства восстановления (массаж, самомассаж, баня, оздоровительное плавание) после физических 

нагрузок на занятиях скалолазанием  

и соревновательной деятельности. 

Тестирование уровня физической подготовленности в скалолазании. Контрольно-тестовые 

упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций  

во время занятий скалолазанием, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновения технических ошибок при выполнении двигательных действий и способы их 

устранения. 

Основы анализа собственных технических и тактических действий и действий соперников. 

Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятий скалолазанием. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, силы, 

общей и специальной выносливости). 

Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движений  

и двигательные умения и навыки технических и тактических действий скалолаза. 

Техника лазания.  

Элементы работы ног на различном рельефе высокой сложности, типы хватов, технические движения 

и элементы высокой сложности. 

Лазание на плоскостях с различным углом наклона (положительные стенки, вертикали, стенки с 

отрицательным уклоном до 90 градусов). 

Лазание с различным темпом и скоростью перемещения. 

Сложно-координационные технические элементы повышенной сложности. 

Технические и тактические действия в скалолазании, изученные на уровне основного общего 

образования. 

2.1.22.9.17.7. Содержание модуля «Скалолазание» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.17.7.1. При изучении модуля «Скалолазание» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости  

за свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 

служению Отечеству; 

формирование основ саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы главных 

организаций регионального, всероссийского уровней  

по скалолазанию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами скалолазания, профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование основ нормы морали, духовно-нравственной культуры  

и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами скалолазания; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой  

и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи;  
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проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по скалолазанию; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов 

средствами скалолазания как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, 

досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами скалолазания; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек, умение оказывать первую помощь. 

2.1.22.9.17.7.2. При изучении модуля «Скалолазание» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами скалолазания и составлять 

планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, тренировочной, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные 

возможности их решения;  

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, соревновательной  

и досуговой деятельности, судейской практике с учетом гражданских  

и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.17.7.3. При изучении модуля «Скалолазание» на уровне основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

сформированность представлений о роли и значении занятий скалолазанием как средством 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения скалолазания, достижениях национальной 

сборной команды страны по скалолазанию  

на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Олимпийских играх, о легендарных отечественных и 

зарубежных скалолазах и тренерах; 

сформированность представлений о спортивных дисциплинах скалолазания  

и основных правилах соревнований по скалолазанию; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий скалолазанием и посещений 

соревнований по скалолазанию;  

сформированность знаний и соблюдение правил личной гигиены, требований  

к спортивной одежде, обуви и спортивному инвентарю для занятий скалолазанием; 

сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения за своим физическим состоянием и 

величиной физических нагрузок; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом со 

сверстниками; организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной 

направленности с элементами скалолазания; 

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней гигиенической гимнастики, 

дыхательной гимнастики, упражнений для глаз,  

для формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; упражнений на 

развитие быстроты, ловкости, силы, гибкости; упражнений для укрепления суставов; специальных 

упражнений для формирования технических навыков скалолаза; 
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способность демонстрировать базовые навыки спортивного скалолазания включая: лазание с верхней 

и нижней страховкой, лазание по стенкам с различным рельефом и наклоном, умением перемещаться 

по скалодрому различным темпом, а также правильно осуществлять приземления при прыжках, 

срывах и падениях; 

знание, умение работы со снаряжением и оборудованием необходимым  

для скалолазания в различных дисциплинах;  

знание техники безопасности при работе на скалодроме во время тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники движений в различных 

дисциплинах скалолазания, уметь устранять ошибки  

после подсказки учителя; 

участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по скалолазанию; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке и 

оценка показателей физической подготовленности скалолаза; 

умение демонстрировать во время учебной и соревновательной деятельности волевые, социальные 

качества личности, организованность, ответственность; 

умение проявлять уважительное отношение к одноклассникам, проявлять культуру общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой 

деятельности на занятиях скалолазанием. 

2.1.22.9.18. Модуль «Спортивный туризм». 

2.1.22.9.18.1. Пояснительная записка модуля «Спортивный туризм». 

Модуль «Спортивный туризм» (далее – модуль «Спортивный туризм», модуль по спортивному 

туризму, спортивный туризм) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Спортивный туризм является универсальным средством физического воспитания и способствует 

гармоничному развитию, укреплению здоровья обучающихся.  

В образовательном процессе средства спортивного туризма содействуют практическому закреплению 

знаний многих изучаемых предметов школьной программы, комплексному развитию у обучающихся 

всех физических качеств, комплексно влияют на органы и системы растущего организма 

обучающегося, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Спортивный туризм выделяется среди других командных видов спорта своей доступностью. При 

проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется значительных средств на приобретение 

соответствующего снаряжения и инвентаря. Занятия туризмом можно организовать в смешанных 

группах мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом воздухе в условиях природной среды. 

2.1.22.9.18.2. Целью изучения модуля «Спортивный туризм» является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств спортивного туризма. 

2.1.22.9.18.3. Задачами изучения модуля «Спортивный туризм» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

безопасности туристских мероприятий; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития туризма в частности; 

формирование общих представлений о спортивном туризме,  

о его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях  

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его самореализации; 
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формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

спортивного туризма; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

2.1.22.9.18.4. Место и роль модуля «Спортивный туризм». 

Модуль «Спортивный туризм» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по спортивному туризму сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», 

«Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по спортивному туризму 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», участии в 

спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

2.1.22.9.18.5. Модуль «Спортивный туризм» может быть реализован  

в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по спортивному туризму с выбором различных видов спортивного 

туризма, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей 

дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности  

и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 

часа). 

2.1.22.9.18.6. Содержание модуля «Спортивный туризм». 

1) Знания о спортивном туризме. 

История зарождения спортивного туризма. Известные отечественные спортивные туристы и тренеры. 

Современное состояние спортивного туризма  

в Российской Федерации. Место спортивного туризма в Единой всероссийской спортивной 

классификации. Понятие спортивных федераций по туризму как общественных организаций. 

Сильнейшие спортсмены и тренеры в современном спортивном туризме. Официальные правила 

соревнований по спортивному туризму. Характеристика вида спорта «Спортивный туризм» и 

особенности дисциплин «маршрут», «дистанция» и «северная ходьба». 

Влияние занятий спортивным туризмом на формирование положительных качеств личности человека 

(воли, смелости, патриотизма, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности, 

настойчивости, этических норм поведения). 

Распределение обязанностей среди участников туристской группы.  
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Правила безопасного проведения туристских мероприятий. Характерные травмы туристов и 

мероприятия по их предупреждению Режим дня при занятиях спортивным туризмом. Правила личной 

гигиены во время занятий спортивным туризмом. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств туристов. Основные 

средства и методы обучения технике и тактике спортивного туризма. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние  

на организм человека и его здоровье. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения  

для развития определенных физических качеств и последовательность  

их выполнения, дозировка нагрузки. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по спортивному туризму. 

Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием здоровья. 

Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, веса  

и телосложения. 

Личный дневник развития и здоровья. Правильное сбалансированное питание туриста. 

Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Правила личной гигиены, требования к туристской одежде и обуви. Правила ухода за туристским 

снаряжением и инвентарем. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности туристов. 

3) Физическое совершенствование. 

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  

в спортивном туризме, изученных на уровне основного общего образования. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой спортивного туризма. 

Групповые и командные взаимодействия и комбинации в различных ситуациях и видах спортивного 

туризма. 

Совершенствование тактики на туристских маршрутах и дистанциях  

по различным видам спортивного туризма. 

Групповые действия. Правильный выбор позиции и страховки  

при прохождении дистанции или маршрута. 

Расположение и взаимодействие участников группы (команды)  

при стандартных и нестандартных ситуациях. 

Основы специальной психологической подготовки в спортивном туризме: психологические качества, 

психологическая устойчивость, психофизиологические функции, самовнушение, аутогенная 

тренировка, релаксация. 

Учебно-тренировочные походы и сборы. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.22.9.18.7. Содержание модуля «Спортивный туризм» направлено  

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.18.7.1. При изучении модуля «Спортивный туризм» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы главных организаций 

регионального, всероссийского уровней по туризму, мотивации и осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами спортивного туризма профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 
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основы норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической 

культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами спортивного туризма; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

проявление моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

туристской деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов 

средствами спортивного туризма как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, 

досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами спортивного туризма; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности  

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек, умение оказывать первую помощь. 

2.1.22.9.18.7.2. При изучении модуля «Спортивный туризм» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами спортивного туризма и 

составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.18.7.3. При изучении изучения модуля «Спортивный туризм» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий спортивным туризмом в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении  

и сохранении индивидуального здоровья; 

знание правил соревнований по спортивному туризму, знание состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по спортивному туризму  

и основных функций судей, жестов судьи;  

умение демонстровать технические приемы спортивного туризма; 

знание, применение тактических решений в спортивном туризме;  

использование средств и методов совершенствования технических приемов  

и тактических действий в спортивном туризме; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий туристов; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами спортивного туризма, 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий спортивным туризмом на укрепление 

здоровья, установление связи между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации туристских мероприятий, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах  

во время занятий физическими упражнениями и спортивным туризмом в частности; 
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способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств туризма, подбирать 

упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, технической и 

тактической подготовленности юного туриста; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

2.1.22.9.19. Модуль «Хоккей на траве». 

2.1.22.9.19.1. Пояснительная записка модуля «Хоккей на траве». 

Модуль «Хоккей на траве» (далее – модуль «Хоккей на траве», модуль  

по хоккею на траве, хоккей на траве) на уровне среднего общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Хоккей на траве является эффективным средством физического воспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий  

в хоккее на траве обеспечивает эффективное воспитание физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательных навыков. 

Занятия хоккеем на траве формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость  

и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

2.1.22.9.19.2. Целью изучения модуля «Хоккей на траве» 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 на траве. 

2.1.22.9.19.3. Задачами изучения модуля «Хоккей на траве» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, воспитание 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею на траве; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития хоккея на траве в 

частности; 

формирование общих представлений о хоккее на траве, о его возможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами хоккея 

на траве; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами хоккея на траве; 

популяризация хоккея на траве, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям хоккеем на траве, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 
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выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

2.1.22.9.19.4. Место и роль модуля «Хоккей на траве». 

Модуль «Хоккей на траве» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей,  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по хоккею на траве сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры)  

и разделами «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», 

«Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по хоккею на траве поможет обучающимся в освоении образовательных программ 

в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей  

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.22.9.19.5. Модуль «Хоккей на траве» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по хоккею на траве с выбором различных его элементов, с учетом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.19.6. Содержание модуля «Хоккей на траве». 

1) Знания о хоккее на траве. 

История развития современного хоккея в мире, в Российской Федерации,  

в регионе.  

Хоккейные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные хоккеисты и тренеры.  

Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских 

играх.  

Главные хоккейные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие 

управление хоккеем на траве, их роль и основные функции. 

Правила соревнований по хоккею на траве. Официальный календарь соревнований (международных, 

всероссийских, региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов хоккея на траве,  

их название, назначение и методика выполнения. Характеристика тактики хоккея  

на траве и ее компонентов. 

Занятия хоккеем на траве как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и воспитания различных физических качеств. Правила 

подбора физических упражнений хоккеиста. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. Здоровьеформирующие 

факторы и средства. 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем на траве. Характерные травмы хоккеистов 

на траве и мероприятия по их предупреждению. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по хоккею на траве в качестве зрителя, болельщика. 
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Организация и проведение самостоятельных занятий по хоккею на траве. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по хоккею на траве. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных 

и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние признаки 

утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное 

сбалансированное питание хоккеиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий хоккеем на траве. Правила 

ухода за спортивным инвентарем и 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. Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее на траве. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки,  

а также технику действий хоккеиста на траве:  

общеподготовительные упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения со снарядами, на 

снарядах из других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на 

специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, гандбола, 

футбола, флорбола), проводимые с учетом хоккейной специализации, основные (соревновательные 

упражнения (броски и удары мяча различными способами, ведение, дриблинг, передачи, игровые 

упражнения (1х1, 2х1, 3х1, 3х2, 3х3 и другие), двусторонние игры.  

Комплексы специальной разминки перед соревнованиями. 

Индивидуальные технические действия передвижения: бег, передвижение скрестными шагами, 

спиной вперед, повороты, торможения и остановки  

с поворотом на 90 градусов, старты лицом, боком вперед, с предварительным поворотом, прыжки 

толчком, одной, двумя ногами. 

Технические действия владения клюшкой и мячом: ведение, дриблинг, броски и удары, передачи, 

прием и остановки, обводка, финты, отбор. 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля  

и отбивание мяча на месте и в падении, игра клюшкой и бахилами. 

Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактика атаки, тактика обороны, тактика игры в 

неравных составах, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде, быстрые переключения 

в действиях – от нападения к защите и от защиты к нападению. 

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах. 

Тактика штрафного углового удара. 

Учебные игры в хоккей. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.22.9.19.7. Содержание модуля «Хоккей на траве» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.19.7.1. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы главных 

хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 

зарубежных хоккейных клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения 

к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами хоккея на 

траве; 
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сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами хоккея на траве; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами хоккея на траве как условие успешной профессиональной, спортивной 

и общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек, умение оказывать первую помощь. 

2.1.22.9.19.7.2. При изучении модуля «Хоккей на траве» 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 корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по хоккею на 

траве; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.19.7.3. При изучении модуля «Хоккей на траве» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного хоккея на траве, традиций клубного хоккейного движения в 

мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных хоккеистов и 

тренеров, принесших славу российскому и мировому хоккею на траве; 

способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейных организаций и федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление хоккеем на траве; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли занятий хоккеем на траве как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по хоккею на траве, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в 

учебной и соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях хоккеем на траве в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания хоккеиста; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации для составления 

комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств хоккеиста, 

специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий хоккеиста, определение их эффективности; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники  

выполнения упражнений для воспитания физических качеств, умение выявлять и устранять ошибки 

при выполнении упражнений; 

знание классификации техники и тактики игры в хоккей на траве, технических и тактических 

элементов хоккея на траве, применение и владение техническими и тактическими элементами в 

игровых заданиях и соревнованиях; 
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выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки в хоккее на траве, 

тактических комбинаций при различных игровых и стандартных ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий хоккеиста; 

совершенствование техники передвижения, техники владения клюшкой  

и мячом, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых и командных тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами хоккея на траве, 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий хоккеем на траве на укрепление здоровья, 

устанавливание связи между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеем  

на траве, знание правил оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий 

физическими упражнениями, и хоккеем на траве в частности; 

использование занятий хоккеем на траве для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов на траве, характеристика 

основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своих 

результатов выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и уровня физической 

подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по хоккею на траве  

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. 

2.1.22.9.20. Модуль «Ушу». 

2.1.22.9.20.1. Пояснительная записка модуля «Ушу». 

Модуль «Ушу» (далее – модуль «Ушу», модуль по ушу, ушу) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Ушу является системой физического воспитания, поскольку включает в себя все многообразие 

двигательных действий и физических упражнений различной направленности. Привлекательность и 

популярность ушу связана с большой зрелищностью и динамизмом поединка, быстрой сменой 

ситуаций  

в соревновательных схватках, обилием сложных технико-тактических действий, как в атаке, так и в 

обороне, умением тактически обыгрывать соперника, мгновенно оценивать складывающую ситуацию 

и принимать единственно правильное решение в экстремальных условиях. 

Все виды ушу являются эффективным средством физического воспитания для молодого поколения, 

они способствуют всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному, морально-

волевому развитию обучающихся, укреплению их здоровья, привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Ушу, как средство воспитания, располагает и формирует у занимающихся чувство патриотизма, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, 

терпимость, упорство, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, 

инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, а также развитие способности 

управлять своими эмоциями). 

2.1.22.9.20.2. Целью изучения модуля «Ушу» является формирование  

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 
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мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств ушу. 

2.1.22.9.20.3. Задачами изучения модуля «Ушу» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности и расширения спектра двигательных действий; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях и соревнованиях ушу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории становления и развития ушу в 

частности; 

формирование общих представлений о видах ушу, их возможностях  

и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической и технической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного  

на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающего необходимые 

предпосылки для его раскрытия и самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами ушу; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами ушу; 

популяризация ушу среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям ушу в школьных спортивных клубах, секциях, к 

участию в различных соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

2.1.22.9.20.4. Место и роль модуля «Ушу». 

Модуль «Ушу» доступен для освоения всем обучающимся, независимо  

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по ушу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по ушу поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду  

и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей  

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.22.9.20.5. Модуль «Ушу» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по ушу с выбором различных элементов ушу, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся  

(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 
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школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.20.6. Содержание модуля «Ушу». 

1) Знания об ушу. 

История развития современного ушу в мире, в Российской Федерации,  

в регионе. 

Роль и основные функции главных спортивных организаций и федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление ушу. 

Легендарные отечественные и зарубежные спортсмены и тренеры. 

Официальный календарь соревнований по виду спорта ушу (международных, всероссийских, 

региональных). 

Требования безопасности при организации занятий ушу. 

Характерные травмы в ушу и мероприятия по их предупреждению. 

Занятия ушу как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основных 

систем организма и развития физических качеств. 

Словарь терминов и определений ушу.  

Правила соревнований по виду спорта ушу. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по виду спорта ушу в качестве зрителя. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по виду спорта ушу. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по виду спорта ушу. 

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. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  

для занятий ушу. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Правильное сбалансированное питание спортсмена. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  

и созависимого поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической подготовленности в ушу.  

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты, координационных и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения  

и навыки технических и тактических действий спортсмена.  

Элементы приемов базовой техники: защиты; контрприемы; комбинации и связки технических 

действий.  

Тактическая подготовка: тактика атаки; тактика обороны; тактика поединка; выбор тактических 

способов для ведения поединка с конкретным соперником. 

Основы специальной психологической подготовки в ушу: психологические качества; психологическая 

устойчивость; сбивающие факторы; эмоции; психофизиологические функции; самовнушение; 

аутогенная тренировка; релаксация. 

Учебные и контрольные поединки. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.22.9.20.7. Содержание модуля «Ушу» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.20.7.1. При изучении модуля «Ушу» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через достижения 

российских спортсменов и отечественной сборной команды страны на мировых чемпионатах и 

международных соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 

служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития ушу в современном обществе, 

в Российской Федерации, в регионе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

ушу; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами ушу, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе 

через ценности, традиции и идеалы главных организаций по виду спорта ушу регионального, 

всероссийского и мирового уровней, а также школьных спортивных клубов;  

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек. 

2.1.22.9.20.7.2. При изучении модуля «Ушу» 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 корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений и 

технических приемов в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.20.7.3. При изучении модуля «Ушу» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории становления и развития современного спортивного ушу, традиций мирового движения 

ушу в Российской Федерации, легендарных отечественных и зарубежных спортсменов и тренеров; 

умение характеризовать роль и основные функции федераций ушу (международные, российские, 

региональные), осуществляющих управление ушу; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих  

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

знание роли занятий ушу как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств; умение характеризовать 

способы повышения функциональных возможностей основных систем организма и развития 

физических качеств; 

умение использовать навыки организации и проведения самостоятельных занятий ушу, составления 

индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных действий и 

технических приемов, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений; 

самоконтроля  

в учебной и соревновательной деятельности; применение средств восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях ушу в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания  

при занятиях ушу; 

умение использовать правила подбора физических упражнений для развития физических качеств, 

необходимых в поединке; специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные 

умения и навыки технических и тактических действий спортсмена, определять их эффективность; 
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знание техники выполнения приемов, а также техники выполнения специальных упражнений для 

развития физических качеств спортсмена, умение выявлять и устранять ошибки при выполнении 

данных упражнений; 

знание классификации техники ушу, технических и тактических приемов, владение и применение 

технических и тактических действий в урочной, тренировочной, игровой деятельности и 

соревнованиях; 

умение выполнять атакующие и защитные действия, а также способы атаки и контратаки, технические 

и тактические комбинации при различных ситуациях; 

умение выявлять ошибки в технике выполнения упражнений, приемов, защит и контрприемов, 

формирующих двигательные умения и навыки технических  

и тактических действий; 

умение демонстрировать технику выполнения базовых приемов  

в комплексах, приближая ее к эталонной, способов защит и контрприемов, а также тактических 

действий; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами  

и судейской практике; 

умение определять признаки положительного влияния занятий  

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий, знание правил оказания первой 

помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями и ушу в частности;  

умение использовать занятия для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

умение провести тестирование уровня физической подготовленности спортсменов, охарактеризовать 

основные показатели развития физических качеств и состояния здоровья, сравнить свои результаты 

выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами ведущих спортсменов; 

умение вести дневник по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями различной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 

основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг»  

и «антидопинг»; знание ценностей чистого спорта, основных аспектов антидопинговой деятельности в 

спорте.  

2.1.22.9.21. Модуль «Чир спорт». 

2.1.22.9.21.1. Пояснительная записка модуля «Чир спорт». 

Модуль «Чир спорт» (далее – модуль «Чир спорт», модуль по чир спорту, чир спорт) на уровне 

среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с 

учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Чир спорт (чирлидинг) – модный, интересный для детей и популярный среди молодежи командный 

вид спорта, сочетающий в себе спортивные нагрузки и гармонию, красоту выступлений. Команды 

формируются с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности обучающихся на 

базе общеобразовательных организаций, где могут быть образованы чирлидинговые команды и клубы. 

В современном чир спорте определены два ключевых направления: чирлидинг и перфоманс, каждое 

из которых включает в себя несколько дисциплин. В общеобразовательных организациях занятия 

могут проводиться в двух направлениях, в зависимости от того, на какие дисциплины в соревнованиях 

ориентируются участники. Каждому из направлений соответствуют свои характерные элементы. 

Доступность и привлекательность, высокая позитивная эмоциональность, многообразие двигательных 

действий, большой диапазон перечня и уровней функциональных нагрузок позволяют использовать 

данный вид физкультурно-спортивной деятельности, как одно из средств физического развития 

обучающихся в образовательных организациях.  
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2.1.22.9.21.2. Целью изучения модуля «Чир спорт» является укрепление здоровья подрастающего 

поколения, развитие творческого потенциала и социальная адаптация обучающихся в обществе 

посредством физкультурно-спортивных  

и оздоровительных занятий с использованием средств чир спорта. 

2.1.22.9.21.3. Задачами изучения модуля «Чир спорт» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности;  

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма; 

воспитание личностных качеств (самостоятельность, упорство в достижении цели, чувство 

коллективной ответственности, дисциплинированность); 

формирование общих представлений о чир спорте, его возможностях  

и значении  в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся;  

формирование эстетики движения, умения двигаться под музыку, чувствовать эмоциональную 

удовлетворенность, развивать вкус, совершенствовать духовный мир человека; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его самореализации;  

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой  

и спортом;  

популяризация чир спорта среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям  

в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;  

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.  

2.1.22.9.21.4. Место и роль модуля «Чир спорт». 

Модуль «Чир спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по чир спорту сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по чир спорту поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» и участии в спортивных соревнованиях.  

2.1.22.9.21.5. Модуль «Чир спорт» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по чир спорту с выбором различных элементов чир спорта, с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 
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2.1.22.9.21.6. Содержание модуля «Чир спорт». 

1) Знания о чир спорте. 

Чир спорт как средство физического воспитания, его роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 

Система индивидуальных занятий чир спортом оздоровительной  

и тренировочной направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Требования безопасности при организации занятий чир спортом (в спортивном и хореографическом 

залах) в том числе самостоятельных. 

Особенности соревновательной деятельности чир спорта; правила организации и проведения 

соревнований, обеспечение безопасности. 

Правила соревнований по чир спорту. 

Принципы судейства соревнований по чир спорту. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Организация соревнований по чир спорту. 

Уровни сложности элементов чир спорта. 

Организация занятий по чир спорту. 

3) Физическое совершенствование. 

Техника чир-данса. 

Построения и перестроения. 

Чир-прыжки. 

Станты и пирамиды. 

2.1.22.9.21.7. Содержание модуля «Чир спорт» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.21.7.1. При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения 

к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами чир спорта; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, 

досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами чир спорта; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов 

средствами чир спорта как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек, умение оказывать первую помощь; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения  

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение  

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь. 

2.1.22.9.21.7.2. При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
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умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной 

деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и соревновательную деятельность по чир спорту; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.21.7.3. При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

формирование знаний по истории развития чир спорта в мире и России; 

соблюдение требований к местам проведения занятий чир спортом, способность применять знания в 

самостоятельном выборе спортивного инвентаря, правильного выбора обуви и одежды, мест для 

самостоятельных занятий чир спортом в досуговой деятельности; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по чир спорту; знание 

причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во 

время занятий чир спортом; 

знание формы организации занятий чир спортом, особенности соревновательной деятельности, правил 

организации и проведения соревнований, судейства; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности 

при выполнении упражнений чир спорта, анализировать и находить способы устранения ошибок;  

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий чир спортом 

оздоровительно-корригирующей направленности;  

способность характеризовать основные формы организации занятий  

чир спортом, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

способность понимать и анализировать последовательность выполнения упражнений; 

способность характеризовать и демонстрировать правильную технику основных движений в чир 

спорте; 

способность составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью составления 

композиций из них; 

участие в соревновательной деятельности на различных уровнях;  

применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике; осуществление 

судейства соревнований по чир спорту; 

способность анализировать результаты соревнований по чир спорту, входящих в официальный 

календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности при занятиях фитнес-аэробикой; 

развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, понимания взаимосвязи; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке по фитнес-аэробике в соответствии  

с методикой; выявлять особенности в приросте показателей физической подготовленности, сравнивать 

их с возрастными стандартами физической подготовленности; 

способность определять влияние оздоровительного эффекта от занятий  

чир спортом на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

умение выполнять комплексы упражнений из элементов чир спорта; 
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умение составлять и выполнять комплексы упражнений из элементов разных дисциплин чир спорта; 

способность самостоятельно планировать, организовывать и проводить занятия чир спортом для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

умение выполнять сложно-координированные технические элементы  

чир спорта. 

2.1.22.9.22. Модуль «Перетягивание каната». 

2.1.22.9.22.1. Пояснительная записка модуля «Перетягивание каната». 

Модуль «Перетягивание каната» (далее – модуль «Перетягивание каната», модуль по перетягиванию 

каната, перетягивание каната) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Перетягивание каната – это современный командный силовой вид спорта, в котором надо уметь 

выстраивать отношения с ассистентами, судьями, тренерами, товарищами по команде и соперниками. 

Ведь командные состязания не состоятся без сотрудничества и сплоченности, желания находить 

общий язык и грамотно разрешать конфликтные ситуации. Особым преимуществом для школьного 

спорта является возможность участвовать в соревновании одновременно мальчикам и девочкам в 

смешанном составе команд. 

Занятия перетягиванием каната для обучающихся мальчиков (юношей)  

и девочек (девушек) имеют оздоровительную направленность, повышают уровень функционирования 

сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем организма человека, а при 

проведении занятий и соревнований на свежем воздухе, являются формой закаливания и благотворно 

влияют  

на укрепление здоровья и повышение уровня работоспособности обучающихся.  

Большим преимуществом такой дисциплины как перетягивание каната,  

по сравнению со многими другими видами спорта, является его доступность,  

что в современных условиях играет немаловажную роль. При проведении учебной и внеклассной 

работы не требуется больших средств на приобретение оборудования и инвентаря.  

2.1.22.9.22.2. Целью изучения модуля «Перетягивание каната» является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием перетягивания каната. 

2.1.22.9.22.3. Задачами изучения модуля «Перетягивание каната» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития перетягивания каната в 

частности; 

формирование общих представлений о перетягивании каната; 

формирование образовательного фундамента; 

формирование культуры движений; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

как с обучающимися своего пола,  

так и противоположного; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура»;  

популяризация перетягивания каната среди молодежи; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

2.1.22.9.22.4. Место и роль модуля «Перетягивание каната». 

Модуль «Перетягивание каната» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 
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Специфика модуля по перетягиванию каната сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», 

«Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по перетягиванию каната 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», участии в 

спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

Дисциплины в перетягивании каната предусматривают соревнования  

не только мальчиков (юношей), но и девочек (девушек), также в смешанной команде. Смешанные 

состязания являются эксклюзивным преимуществом относительно других видов спорта, что особенно 

важно в школьных образовательных организациях.  

2.1.22.9.22.5. Модуль «Перетягивание каната» может быть реализован  

в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по перетягиванию каната с выбором различных элементов 

перетягивания каната, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой  

и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.22.6. Содержание модуля «Перетягивание каната». 

1) Знания о перетягивании каната. 

Официальные органы управления по перетягиванию каната в Европе и мире, роль и функции 

общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация перетягивания каната» 

(РФПК), Международной федерации перетягивания каната (ТВИФ). 

История отечественных и зарубежных клубов и команд. 

Средства общей и специальной физической подготовки при занятиях  

по перетягиванию каната. 

Психологическая подготовка канатчиков. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований  

по перетягиванию каната. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительного  

и специального воздействия в перетягивании каната. 

Тестирование уровня физической подготовленности по перетягиванию каната. Контрольно-тестовые 

упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Системы (технологии) проведения соревнований по перетягиванию каната. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов  

и способы их устранения. 

Технические требования к инвентарю и оборудованию для соревнований по перетягиванию каната. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты и скоростных способностей). 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических приемов и 

тактических действий канатчика. 

Технические приемы и тактические действия в перетягивании каната, изученные на уровне основного 

общего образования.  

Тактика ведения схватки. 

Индивидуальные тактические действия при схватках классических, смешанных и женских команд в 

полных и неполных составах. 

Групповые действия. Взаимодействия с партнерами при перетягивании каната с использованием 

различных тактических вариантов расстановки. 

2.1.22.9.22.7. Содержание модуля «Перетягивание каната» направлено  

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.22.7.1. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание 

истории и современного состояния развития перетягивания каната, включая региональный, 

всероссийский уровни; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

перетягивания каната; 

проявление готовности к осознанному выбору будущей профессии  

и возможности реализации собственных жизненных планов средствами перетягивания каната как 

условие успешной профессиональной, спортивной  

и общественной деятельности; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по перетягиванию каната; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек; умение оказывать первую помощь. 

2.1.22.9.22.7.2. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

способность самостоятельно определять цели своего обучения и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных 

ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по перетягиванию каната;  

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 

двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

2.1.22.9.22.7.3. При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание названий, структуры и функций официальных органов управления перетягиванием каната в 

Европе и мире, роли общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

перетягивания каната» (РФПК), Международная федерация перетягивания каната и ее роль в 

формировании стратегических инициатив, современных тенденций развития современного спорта на 

международной арене. Роль Всероссийской федерации перетягивания каната в определении 

стратегического направления развития перетягивания каната на международной арене; 

знание современного развития перетягивания каната в России; регионы России, наиболее успешно 

развивающие перетягивание каната, команды – победители всероссийских соревнований; 
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способность аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач сборной команды 

страны, отечественных и зарубежных клубов и команд на международной арене; 

способность анализировать результаты соревнований, входящих  

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать 

системы проведения соревнований по перетягиванию каната, понимать структуру спортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий по перетягиванию каната и его спортивным 

дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

владение основными направлениями спортивного маркетинга, стремление к профессиональному 

самоопределению в области физической культуры и спорта; 

способность характеризовать влияние занятий перетягиванием каната  

на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической подготовки 

канатчиков в формировании и совершенствовании технического и тактического мастерства; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности на занятиях перетягиванием каната; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, с использованием средств перетягивания каната, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов перетягивания каната; 

моделирование и демонстрация командных действий в тактике перетягивания каната с учетом 

наиболее рациональных способов решения спортивной задачи; применение изученных тактических 

действий в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности; способность слаженно 

действовать в постоянно изменяющихся игровых ситуациях командной борьбы; 

способность планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

перетягиванию каната с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбора упражненийдля развития специальных физических качеств канатчика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, городском, 

региональном, всероссийском уровнях; применение правил соревнований и судейской терминологии в 

судейской практике; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время занятий 

перетягиванием каната, решения спорных  

и проблемных ситуаций на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности 

при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок; 

выделять слабые и сильные стороны схватки, делать выводы; 

соблюдение требований к местам проведения занятий по перетягиванию каната, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест  

для самостоятельных занятий перетягиванием каната в досуговой деятельности; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по перетягиванию каната; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях 

во время занятий по перетягиванию каната; 

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового  

образа жизни; 

владение способами самоконтроля и применение в учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельности средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального 

регулирования физической нагрузки  

с учетом уровня физического развития и функционального состояния; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке канатчиков в соответствии с методикой; выявлять особенности в приросте показателей 
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физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  

во время соревнований различного уровня по перетягиванию каната в качестве зрителя, болельщика;  

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, антидопингового поведения.  

2.1.22.9.23. Модуль «Компьютерный спорт». 

2.1.22.9.23.1. Пояснительная записка модуля «Компьютерный спорт». 

Модуль «Компьютерный спорт» (далее – модуль «Компьютерный спорт», модуль по компьютерному 

спорту, компьютерный спорт) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

В настоящее время обновление содержания учебного предмета «Физическая культура» включает 

развитие и внедрение спортивно-ориентированных форм обучения, реализацию образовательных 

программ на основе традиционных, прикладных и популярных у обучающихся видов спорта, в том 

числе компьютерного спорта. Компьютерный спорт является неолимпийским видом спорта, широко 

культивируется в 130 странах мира. Компьютерный спорт (киберспорт, е-спорт, электронный спорт) – 

вид соревновательной деятельности и специальной практики подготовки к соревнованиям на основе 

компьютерных и (или) видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия объектов управления, 

обеспечивая равные условия для состязаний человека с человеком или команды с командой.  

Компьютерный спорт – это спорт, который имеет много тактических  

и структурных сходств с различными видами спорта. Основой является равенство сторон, наличие 

соревновательных элементов, необходимость знать стратегию и тактику игры. Разнообразное 

содержание игровой деятельности требует комплексного развития всех личностных качеств 

спортсмена: эмоциональной устойчивости, уверенности в себе, самоконтролю, настойчивости, 

мотивации, склонности к риску, инициативности, быстроты мышления, выносливости, 

многозадачности. Эти качества в значительной мере определяют уровень физического развития и 

здоровья занимающихся. По разнообразию двигательных навыков компьютерный спорт кажется 

достаточно простым, однако необходимость участия в турнирах по несколько часов в сутки, находясь 

в кресле и работая, в основном, только пальцами рук, требует высокого уровня физической 

подготовленности и выносливости. При этом почти все действия игроку приходится совершать в 

условиях высокой психо-эмоциональной нагрузки. Одной из важных психологических особенностей 

спортивной деятельности киберспортсмена в том, что спортсмен, выполняя те или иные тактические и 

стратегические приемы, принимает решения по действиям объекта управления в зависимости от 

действий соперника и партнеров по команде.  

Компьютерный спорт имеет несколько спортивных дисциплин: боевая арена, соревновательные 

головоломки, спортивный симулятор, стратегия в реальном времени, тактический трехмерный бой, 

технический симулятор, файтинг, которые могут использоваться в образовательной деятельности при 

изучении учебного предмета «Физическая культура». 

2.1.22.9.23.2. Целью изучения модуля «Компьютерный спорт» является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств компьютерного спорта.  

2.1.22.9.23.3. Задачами изучения модуля «Компьютерный спорт» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, гармоничное сочетание двигательной активности и 

интеллектуальной деятельности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития компьютерного спорта в 

частности; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 
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воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами компьютерного спорта; 

популяризация компьютерного спорта среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес к видеоиграм, к занятиям компьютерным спортом, в школьные 

спортивные клубы, секции,к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области компьютерного спорта. 

2.1.22.9.23.4. Место и роль модуля «Компьютерный спорт». 

Модуль «Компьютерный спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по компьютерному спорту сочетается практически  

со всеми базовыми видами спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.22.9.23.5. Модуль «Компьютерный спорт» может быть реализован  

в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по компьютерному спорту с выбором различных элементов 

компьютерного спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой  

и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.23.6. Содержание модуля «Компьютерный спорт». 

1) Знания о компьютерном спорте. 

История развития компьютерного спорта в регионе, Российской Федерации и мире. 

Порядок регулирования компьютерного спорта в Российской Федерации. Общественные организации, 

спортивные федерации. 

Школьные киберспортивные клубы. Известные отечественные киберспортсмены. Достижения 

отечественной сборной команды страны  

на чемпионате мира и международных соревнованиях. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). Спортивные 

соревнования и физкультурные мероприятия. 

Требования безопасности при организации занятий компьютерным спортом. 

Характерные травмы киберспортсменов и мероприятия  

по их предупреждению. 
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Занятия компьютерным спортом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Словарь терминов и определений компьютерного спорта.  

Правила компьютерного спорта. 

Понятие допинга. Антидопинг. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по компьютерному спорту в качестве зрителя, болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по компьютерному спорту. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий  

по компьютерному спорту. 

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. 

Правила личной гигиены, требования к одежде и обуви  

для занятий компьютерным спортом. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Правильное сбалансированное питание киберспортсмена. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  

и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической подготовленности киберспортсменов.  

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и тактических 

действий киберспортсмена. 

Техника владения клавиатурой и мышью. 

Одновременное управление объектами киберспортивных игр с помощью клавиатуры и мыши. 

Управление объектами киберспортивных игр с помощью джойстика. 

Совершенствование тактической подготовки:  

Групповые тактические действия. 

Командные атакующие тактические действия. 

Тактика игры киберспортсмена. Выбор объекта управления. 

Учебные киберспортивные игры. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.22.9.23.7. Содержание модуля «Компьютерный спорт» направлено  

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.23.7.1. При изучении модуля «Компьютерный спорт» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

киберспортивных общественных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней;  

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры  

и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами компьютерного спорта; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, игровой и соревновательной деятельности; 
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навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, игровой, 

досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами компьютерного спорта; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов 

средствами компьютерного спорта как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек, умение оказывать первую помощь. 

2.1.22.9.23.7.2. При изучении модуля «Компьютерный спорт» 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 корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по 

компьютерному спорту;  

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, соревновательной 

деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации  

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

2.1.22.9.23.7.3. При изучении модуля «Компьютерный спорт» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного компьютерного спорта в мире,  

в Российской Федерации, в регионе; 

знание роли киберспортивных общественных организаций регионального, всероссийского и мирового 

уровней, общих сведений о развитии компьютерного спорта в России и за рубежом, порядка 

управления компьютерным спортом; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли занятий компьютерным спортом 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 компьютерному 

спорту, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения 

двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений; 

самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности; применение средств восстановления 

организма после спортивной нагрузки на занятиях компьютерным спортом в учебной и 

соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания киберспортсмена; 

подбор, составление и выполнение упражнений с учетом их классификации для составления 

комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора упражнений для развития психологических и физических качеств 

киберспортсмена; специально-подготовительных упражнений, определение их эффективности; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техники  

и выполнения упражнения для развития психологических и физических качеств киберспортсмена, 

умение выявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений; 

классификация стратегии и тактики игры в компьютерном спорте, технических и тактических 

элементов видеоигр, применение и владение стратегическими, техническими и тактическими 

элементами в игровых заданиях и соревнованиях; 

выполнение результативных действий, реализация комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявление ошибок при анализе своих игр и игр других киберспортсменов; 
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совершенствование индивидуальных, групповых и командных тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами компьютерного спорта; 

осуществление судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий компьютерным спортом на укрепление 

здоровья, связи между развитием психофизиологических качеств и основных систем организма; 

использование занятий компьютерным спортом для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня психических и физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности киберспортсменов, характеристика 

основных показателей развития психологических и физических качеств и состояния здоровья, 

сравнение своих результатов выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами; 

способность проводить самостоятельные занятия по компьютерному спорту по освоению новых 

действий и развитию основных качеств, контролировать  

и анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

2.1.22.9.24. Модуль «Бокс». 

2.1.22.9.24.1. Пояснительная записка модуля «Бокс». 

Модуль «Бокс» (далее – модуль «Бокс», модуль по боксу, бокс) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Бокс – спортивное единоборство, кулачный бой по особым правилам,  

в специальных мягких перчатках. 

Бокс в мире – один из наиболее массовых олимпийских видов спорта. Большая популярность бокса 

объясняется его зрелищностью, высоким эмоциональным накалом спортивной борьбы и 

разносторонним воздействием на двигательные и волевые качества. Бокс развивает уверенность в 

себе, умение оценивать опасность, ответственность, целеустремленность. 

Активные занятия боксом для обучающихся имеют оздоровительную направленность и комплексно 

воздействуют на все органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая уровень 

функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем организма 

человека (улучшают кровообращение, увеличивают емкость легких, нормализуют обменные 

процессы, повышают тонус нервной системы, увеличивают мышечную массу, улучшают 

межмышечную координацию, формируют мышечный корсет. Выполнение сложнокоординационных, 

многочисленных технико-тактических действий в боксе, связанных с перемещением, с ходьбой, 

бегом, прыжками, быстрыми спуртами и ускорениями, акробатическими элементами, постоянным 

сопротивлением соперника, обеспечивает эффективное развитие всех физических качеств (быстроты, 

ловкости, выносливости, силы и гибкости), а также двигательных и жизненно необходимых навыков. 

Бокс как вид спорта представляет собой огромный потенциал  

для использования его характерных особенностей для общего и дополнительного образования, 

физического воспитания и общего развития обучающихся, и, как следствие, подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. Даже если в дальнейшем обучающийся не выберет 

спортивную карьеру, приобретенные качества будут полезны для достижения высоких результатов не 

только в спорте, но и в жизни. 

2.1.22.9.24.2. Целью изучения модуля «Бокс» является создание условий  

для гармоничного развития обучающихся средствами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности на основе элементов боксерской подготовки. 

2.1.22.9.24.3. Задачами изучения модуля «Бокс» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

популяризация бокса как вида спорта; 

овладение элементами технико-тактических навыков в боксе; 

воспитание морально-этических качеств; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта; 
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содействие физическому развитию и укреплению здоровья; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

воспитание чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее историю. 

2.1.22.9.24.4. Место и роль модуля «Бокс». 

Модуль «Бокс» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в 

содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям 

обучающихся, независимо от уровня их физического развития, физической подготовленности, 

здоровья и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по боксу поможет обучающимся в освоении содержательных разделов программы 

учебного предмета «Физическая культура» – «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей 

программы учебного предмета «Физическая культура», при подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и участии в спортивных соревнованиях. 

2.1.22.9.24.5. Модуль «Бокс» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по боксу с выбором различных элементов бокса, с учетом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.24.6. Содержание модуля «Бокс». 

1) Знания о боксе. 

Зарождение и история развития бокса, современного бокса в мире,  

в Российской Федерации, в регионе. 

Правила и организация соревнований по боксу. 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования. Жесты судьи. 

Официальный календарь соревнований по боксу (международных, всероссийских, региональных). 

Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК). 

Требования безопасности при организации занятий боксом. 

Характерные травмы в боксе и мероприятия по их предупреждению. 

Занятия боксом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и развития физических качеств. 

Правила и организация соревнований по боксу. 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования. Жесты судьи. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по боксу в качестве зрителя, болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по боксу. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по боксу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных 

и специальных упражнений. 
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Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние признаки 

утомления. Средства восстановления организма  

после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви  

для занятий боксом. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Роль спортивного режима и питания. 

Тестирование уровня физической подготовленности. 

Самоконтроль в процессе занятий спортом. Сущность самоконтроля и его роль в занятиях спортом. 

Дневник самоконтроля, его формы и содержание. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  

и созависимого поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Тестирование уровня физической подготовленности в боксе.  

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты, координационных и скоростных способностей): 

бег в различных направлениях, с остановкой по сигналу, с выбрасыванием прямых ног вперед, в 

сторону, со скакалкой, эстафеты на скорость, челночный бег 3х10 м, чередование бега с ходьбой, со 

сменой направления и скорости; 

прыжки на месте на одной и двух ногах, с продвижением вперед, в длину, из приседа, через скамейку, 

со скакалкой, с поворотом на 180, 360 градусов, с места и с разбега, прыжки на одной и на другой ноге 

в разных направлениях с поворотами; 

упражнения для развития рук, плечевого пояса, туловища, ног, упражнения с предметами для 

комплексного развития мышц (с теннисными и баскетбольными мячами); 

висы и упоры: подтягивание в висе (мальчики), в висе лежа (девочки), поднимание ног в висе; 

лазание по канату. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и тактических 

действий: общеразвивающих и специальных физических упражнений.  

Различные варианты нанесения ударов (свинг, в голову и туловище, «кросс» в голову, «хуки», 

апперкоты и другое) и защиты от них. 

Серии приемных ударов, защиты от них и контрудары. Разнотипные сочетания боковых ударов и 

ударов снизу в голову и туловище и защита от них. 

Наступательные движения – атака, встречная и ответная контратака, нанесение ударов при отходе. 

Совершенствование ранее изучаемых технико-тактических действий  

на дальней дистанции: передвижения, одиночные, двойные, повторные удары, защиты от них и 

контрудары; одиночные, двойные и повторные боковые удары, защиты от них и контрудары; серии 

прямых и боковых ударов, защиты  

от них и контрудары. 

Совершенствование технико-тактических действий на средней дистанции: одиночные, двойные и 

серии прямых ударов, защиты от них и контрудары; боковой удар левой в голову с переносом веса 

тела на правую ногу и без переноса, защита подставкой правого предплечья «нырком» вправо или 

отходом; одиночные, двойные и серии ударов снизу, защиты от них и контрудары; удары левой снизу 

в голову  

и туловище на месте одиночным и двойным шагом, удар снизу в голову и туловище с переносом веса 

тела на правую ногу и с переносом веса тела на левую ногу; защиты от ударов левой снизу в голову и 

туловище накладкой одноименной и разноименной ладонью на сгиб локтевого сустава, отклоном и 

отходом; удар снизу правой в голову и туловище с переносом веса тела на левую ногу и переносом на 

правую; трех и четырех ударные серии снизу левой и правой в туловище и голову, защиты от них 

подставками локтей и предплечий; боковой удар правой в голову и перенос веса тела на левую ногу и 

без переноса, защита подставкой левого предплечья «нырком» влево или отходом; трех и четырех 

ударные серии боковых ударов и защита от них подставками предплечий или «нырками». 
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Сочетание боковых ударов и ударов снизу и защит от них: удар левой снизу в туловище, правой в 

туловище и боковой левой в голову, защита подставками предплечий; удар правой снизу в туловище, 

боковой левой в голову и боковой правой в голову, защита подставками предплечий. 

Совершенствование технико-тактических действий на ближней дистанции: активно-защитная, 

наступательная и защитная позиция; удары левой снизу в голову и туловище с распределением веса 

тела на правую ногу и с переносом веса тела на левую; удары правой снизу в голову и туловище с 

распределением веса тела на обе ноги, с переносом веса тела на левую ногу и с переносом веса тела на 

правую; удар правой снизу в туловище с шагом вправо, вперед, назад; удар левой снизу в туловище с 

шагом влево, вправо, вперед и назад; боковой удар левой в голову с распределением веса тела на обе 

ноги, с переносом веса тела на правую ногу, на левую; боковой удар правой в голову с 

распределением веса тела на обе ноги, с переносом веса тела на левую ногу, на правую; короткие 

прямые удары левой и правой в голову. 

Защитные действия на дальней и средней дистанциях: от одиночных ударов; ударов серией; защита от 

ударов снизу подставками локтей и предплечий, остановкой – наложением предплечий и ладоней; 

защита от боковых уларов голову подставкой предплечья, остановкой – наложением предплечья, 

«нырком», приседанием, комбинированная защита; комбинация из двух ударов – в туловище, в 

голову, в голову и туловище, защиты от них; трех- и четырех ударные разнотипные серии в туловище 

и голову, защита от них; введение рук внутрь позиции противника; выход из ближнего боя (5 

способов); вхождение в ближний бой во время собственной атаки, в момент атаки противника. 

Совершенствование тактических действий. Оборонительные действия – обеспечение надежности и 

активности обороны и переход к атакующим действиям. 

Подготовительные действия (разведка): маневр (выбор положения для атаки), обманные действия, 

обманные удары, легкие удары, финты, движения туловища и глаз на дальней и средних дистанциях. 

Ведение условного боя со сменой дистанции: овладение тактикой боя против боксеров различных 

стилей (нокаутера, темповика, игровика и боксера-левши), планирование соревновательных боев и 

изменение тактики ведения боя. 

Инструкторская и судейская практика. 

Учебные и контрольные поединки в боксе. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.22.9.24.7. Содержание модуля «Бокс» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.24.7.1. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанного, уважительного  

и доброжелательного отношения к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на 

примере истории национальных видов спорта и народных игр; 

cформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувства 

ответственности и долга перед Родиной на примере героических подвигов спортсменов – участников 

Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и 

России; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России;  

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах;  

сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура»; 

развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры тела; 

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения 

к физической культуре, как составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

2.1.22.9.24.7.2. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области вида 
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спорта бокс; умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои физические, учебные 

и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; умение 

самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время занятий боксом в 

соответствии с возможностями своего организма; умение работать с партнером и в команде во время 

занятий боксом; 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления; 

способность понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

способность определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

умение конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

способность самостоятельно определять цели обучения, ставить  

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения  

и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности;  

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 

двигательные действия и наоборот;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

2.1.22.9.24.7.3. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития бокса; значения занятий боксом для физического развития и здоровья; 

способов развития основных физических качеств боксера; терминологии бокса; теоретических основ 

тактики ведения боя; факторов восстановления работоспособности спортсменов; основ техники и 

тактики бокса; правил пользования спортивным оборудованием, инвентарем; правил соревнований по 

боксу; 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, в том числе подготовки к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

владение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, общего физического развития  

и развития физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с помощью их 

активного применения в игровой и соревновательной деятельности; 

умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека; 

умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры  

и соревнования, осуществлять их судейство; 

умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности; 

умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 
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развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

умение в доступной форме объяснять правила (техники) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно  

их исправлять; 

умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения. 

2.1.22.9.25. Модуль «Танцевальный спорт». 

2.1.22.9.25.1. Пояснительная записка модуля «Танцевальный спорт». 

Модуль «Танцевальный спорт» (далее – модуль «Танцевальный спорт», модуль по танцевальному 

спорту, танцевальный спорт) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Занятия танцевальным спортом соединяют элементы хореографии, танцевальных занятий, 

гимнастики, двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики 

различной направленности. Танцевальный спорт является эффективным средством развития 

массового спорта и пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Танцевальный спорт способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннему 

совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию устойчивого 

интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа жизни, 

способствующих успешной социализации в жизни. 

2.1.22.9.25.2. Целью изучение модуля «Танцевальный спорт» является формирование у обучающихся 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и положительных эмоций 

от занятий физической культурой, ориентация детей и молодежи на самостоятельные занятия 

физическими упражнениями, использование их в целях отдыха, досуга, самосовершенствования. 

2.1.22.9.25.3. Задачами изучения модуля «Танцевальный спорт» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой  

и, в частности, танцевальным спортом; 

формирование положительного эмоционального отклика на занятия физической культурой и, в 

частности, танцевальным спортом; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

получение общих теоретических знаний о физической культуре и спорте; 

формирование двигательных умений и навыков, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, техническими действиями сложнокоординационной направленности и приемами 

танцевального спорта, закрепление навыков правильной осанки; 

формирование культуры движений и эстетического восприятия, раскрытие творческого потенциала 

обучающихся; 

повышение уровня физической подготовленности и всестороннее гармоничное развитие физических 

способностей, формирование разносторонней общей и специальной физической подготовленности, 

соответствующей танцевальному спорту; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения,  

в том числе воспитание личных потребностей и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

популяризация танцевального спорта среди детей и молодежи и вовлечение большего количества 

обучающихся в занятия танцевальным спортом;  

воспитание нравственных и волевых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в паре средствами танцевального спорта; 

развитие и сохранение положительной мотивации и познавательного интереса к занятиям физической 

культурой и танцевальным спортом после обучения в школе, воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни и многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности. 
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2.1.22.9.25.4. Место и роль модуля «Танцевальный спорт». 

Модуль «Танцевальный спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по танцевальному спорту сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», 

«Способы самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по танцевальному спорту поможет обучающимся  

в освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии в 

спортивных соревнованиях. 

2.1.22.9.25.5. Модуль «Танцевальный спорт» может быть реализован  

в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по танцевальному спорту с выбором различных элементов 

танцевального спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 

34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.25.6. Содержание модуля «Танцевальный спорт». 

1) Знания о танцевальном спорте. 

Требования безопасности при организации занятий танцевальным спортом (в спортивном, 

хореографическом и тренажерном залах) в том числе самостоятельных. Требования к безопасности 

мест проведения уроков физической культуры, инвентарю и оборудованию. Гигиена и самоконтроль 

при занятиях танцевальным спортом. 

Физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств средствами танцевального спорта, современные формы построения отдельных 

занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью. 

Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами танцевального 

спорта. 

Основные принципы исполнения танцев европейской (танго)  

и латиноамериканской (румба) программ танцевального спорта. Фигуры танцев европейской и 

латиноамериканской программ. 

Комбинирование и подбор элементов, фигур и связок в европейской  

и латиноамериканской программах танцевального спорта. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий танцевальным спортом.  

Подбор упражнений танцевального спорта, определение последовательности их выполнения, 

дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью 

обучающихся.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  

и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий танцевальным спортом. Тестирование 

уровня физической подготовленности обучающихся. 
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3) Физическое совершенствование. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий танцевальным спортом. Выбор 

спортивного инвентаря. 

Подбор фигур танцев европейской (танго) и латиноамериканской (румба) программ танцевального 

спорта, определение последовательности их выполнения, дозировка в соответствии с возрастными 

особенностями и физической подготовленностью обучающихся.  

Составление планов и самостоятельное проведение занятий танцевальным спортом. Тестирование 

уровня физической подготовленности обучающихся.  

Европейская программа танцевального спорта: 

танцевальные фигуры танцев европейской программы (танго); 

комплексы и комбинации элементов и фигур танцев европейской программы различной сложности, в 

том числе для самостоятельных занятий под музыкальное сопровождение и без него с учетом 

интенсивности и ритма танцев, индивидуально и в паре. 

Латиноамериканская программа танцевального спорта: 

танцевальные фигуры танцев латиноамериканской программы (румба); 

комплексы и комбинации элементов и фигур танцев латиноамериканской программы различной 

сложности, в том числе для самостоятельных занятий  

под музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма танцев, индивидуально и 

в паре. 

Функциональная тренировка: 

биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и другие); 

комплексы и комбинации упражнений из основных движений; 

упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей (односуставные и 

многосуставные); 

упражнения групп мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц)  

с использованием сопротивления собственного веса, гантелей и 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 тренировки  

и подбор музыки с учетом интенсивности и ритма движений; 

подбор элементов функциональной тренировки, упражнений и составление композиций из них. 

Хореографическая подготовка: 

взаимодействие в паре, синхронность;  

распределение движений и фигур в пространстве;  

внешнее воздействие на зрителей;  

артистизм и эмоциональность. 

Судейство соревнований. Выступления на соревнованиях. 

2.1.22.9.25.7. Содержание модуля «Танцевальный спорт» направлено  

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.25.7.1. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

умение максимально проявлять физические способности (качества)  

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами танцевального спорта 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов 

средствами танцевального спорта как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности. 

2.1.22.9.25.7.2. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятельность; 
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умение распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области 

танцевального спорта. 

2.1.22.9.25.7.3. При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

соблюдение требований к местам проведения занятий танцевальным спортом, способность применять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и 

оборудованию), правильного выбора обуви  

и одежды, мест для самостоятельных занятий танцевальным спортом в досуговой деятельности; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, знание причин возникновения травм и 

умение оказывать первую помощь при травмах  

и повреждениях во время занятий танцевальным спортом; 

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной  

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами 

танцевального спорта; 

понимание физиологических и психологических основ обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств средствами танцевального спорта, современные формы построения 

отдельных занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 

понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности  

их развития и совершенствования средствами танцевального спорта; 

знание основных принципов исполнения танцев европейской (танго)  

и латиноамериканской (румба) программ танцевального спорта; 

умение выполнять, сочетать и подбирать фигуры танцев европейской (танго)  

и латиноамериканской (румба) программ танцевального спорта; 

способность понимать и анализировать последовательность выполнения элементов и фигур 

танцевального спорта; 

навык составления и исполнения комплексов и комбинаций фигур танцев европейской и 

латиноамериканской программ различной сложности, в том числе для самостоятельных занятий под 

музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма движений; 

навык подбора элементов, фигур и связок европейской и латиноамериканской программ 

танцевального спорта; 

навык составления и исполнения комплексов и комбинаций на основе танцев европейской и 

латиноамериканской программ на развитие выносливости, гибкости, координации и силы; 

навык применения изученных элементов и фигур танцев европейской  

и латиноамериканской программ танцевального спорта при составлении связок; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности 

при выполнении элементов и фигур танцев европейской и латиноамериканской программ 

танцевального спорта, анализировать и находить способы устранения ошибок;  

умение различать основные движения согласно биомеханической классификации; 

умение характеризовать и демонстрировать правильную технику основных движений (приседания, 

тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и так далее); 

умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью составления 

композиций из них; 

применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной, средств восстановления после 

физической нагрузки, способов индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом 

уровня физического развития  

и функционального состояния; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности при занятиях танцевальным спортом; 
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развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, понимания взаимосвязи; 

владение навыками разработки и выполнения упражнений круговой тренировки в соответствии с 

возрастными особенностями и физической подготовленностью; 

умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельных комплексов функциональной 

тренировки с учетом интенсивности и ритма; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные занятия физической культурой (в 

том числе по танцевальному спорту), включающие физические упражнения с разной функциональной 

направленностью, с соблюдением правил подбора и использования специального спортивного 

инвентаря  

и оборудования для занятий танцевальным спортом; 

умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке по танцевальному спорту в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте 

показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг»  

и «антидопинг». 

2.1.22.9.26. Модуль «Киокусинкай». 

2.1.22.9.26.1. Пояснительная записка модуля «Киокусинкай». 

Модуль «Киокусинкай» (далее – модуль «Киокусинкай», модуль киокусинкай, киокусинкай) на 

уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с 

учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Киокусинкай является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Киокусинкай является системой физического воспитания и включает все многообразие двигательных 

действий свойственных биомеханическими возможностям организма человека с использованием в 

учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной направленности, что 

обеспечивает эффективное развитие физических качеств и двигательных навыков. 

2.1.22.9.26.2. Целью модуля «Киокусинкай» является формирование  

у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению своего собственного здоровья, 

ведению здорового образа жизни и самоопределения  

с использованием средств киокусинкай. 

2.1.22.9.26.3. Задачами изучения модуля «Киокусинкай» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности;  

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития киокусинкай в частности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях и соревнованиях по киокусинкай;  

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества 

в образовательной и соревновательной деятельности;  

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

киокусинкай; 

формирование общих представлений о дисциплинах (видах) киокусинкай, их возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической и технической 

подготовке обучающихся; 

популяризация киокусинкай среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям киокусинкай в школьных спортивных 

клубах, секциях, к участию в различных соревнованиях;  
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развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

2.1.22.9.26.4. Место и роль модуля «Киокусинкай». 

Модуль «Киокусинкай» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля киокусинкай сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля киокусинкай 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», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей  

к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.1.22.9.26.5. Модуль «Киокусинкай» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по киокусинкай с выбором различных элементов киокусинкай, с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей,  

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных 

интересов обучающихся  

(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах по 34 часа). 

2.1.22.9.26.6. Содержание модуля «Киокусинкай». 

1) Знания о киокусинкай. 

История киокусинкай. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. 

Легендарные российские каратисты и тренеры по киокусинкай. 

Достижения отечественных каратистов и сборной команды страны  

на мировых чемпионатах и чемпионатах Европы. 

Разновидности карате, дисциплины киокусинкай. 

Основные правила киокусинкай. 

Терминология. 

Правила безопасного поведения во время занятий киокусинкай. 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по киокусинкай. Жесты судьи.  

Правила безопасного поведения во время занятий киокусинкай. Киокусинкай, как средства 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств.  

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви  

для занятий киокусинкай. 

Характерные травмы в киокусинкай и мероприятия по их предупреждению. 

Понятия и характеристика технических и тактических приемов в киокусинкай, их названия и методика 

выполнения. 

Названия и роль главных организаций или федераций (международные, российские), 

осуществляющих управление киокусинкай. 
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Официальный календарь соревнований по киокусинкай (международных, всероссийских, 

региональных). 

Занятия киокусинкай как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и развития физических качеств. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по киокусинкай в качестве зрителя, болельщика.  

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие.  

Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности.  

Организация и проведение самостоятельных занятий по киокусинкай.  

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по киокусинкай.  

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. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости), координационных и 

скоростных способностей. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и тактических 

действий каратиста киокусинкай. 

Базовые технические действия (кихон). 

Базовые элементы акробатической техники в киокусинкай. 

Формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с 

воображаемым противником или группой противников (ката): тайкекусоноичи, тайкекусоно ни, 

тайкекусоно сан, сокугитайкекусоноичи, пинансоноичи, сокугитайкекусоно ни, сокугитайкекусоно 

сан, пинансоно ни, санчин, пинансоно сан, пинансоно ен, янцу, цуки-но ката, пинансоно го, 

тайкекусоноичи ура, тайкекусоно ни ура, тайкекусоно сан ура, гэкисай дай, тэккисоноичи, пинансоно 

го, тайкекусоноичи ура, тайкекусоно ни ура, тайкекусоно сан ура, гэкисай дай, тэккисоноичи, 

пинансоноичи ура, пинансоно ни ура, пинансоно сан ура, пинансоно ен ура, пинансоно го ура, тэнше, 

сайфа, гэкисайше, тэккисоно ни, сэйэнчин, гарю, тэккисоно сан, бассай дай, сэйпай. 

Учебные и контрольные поединки в киокусинкай.  

Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.22.9.26.7. Содержание модуля «Киокусинкай» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.26.7.1. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории  

и современного состояния развития легкой атлетики; проявление чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России через достижения отечественных каратистов киокусинкай на 

мировых чемпионатах и чемпионатах Европы; уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития 

киокусинкай в современном обществе, в Российской Федерации, в регионе;  

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре как к неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

киокусинкай; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и осознанному 

выбору индивидуальной траектории образования средствами киокусинкай, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе 

через традиции  

и идеалы главных организаций по киокусинкай регионального, всероссийского и мирового уровней, а 

также школьных спортивных клубов;  
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сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 

(сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по киокусинкай;  

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в учебной, соревновательной, досуговой деятельности  

и чрезвычайных ситуациях при занятии киокусинкай;  

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек;  

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях 

и условиях. 

2.1.22.9.26.7.2. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами киокусинкай, 

составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность, в том числе по 

киокусинкай; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать 

конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

организация самостоятельной деятельности с учетом требований  

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий киокусинкай;  

умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности, способность самостоятельно применять различные 

методы и инструменты в информационно-познавательной деятельности. 

2.1.22.9.26.7.3. При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории становления и развития киокусинкай, традиций мирового движения киокусинкай в 

Российской Федерации, легендарных отечественных и зарубежных каратистов киокусинкай и 

тренеров, принесших славу российскому и мировому движению киокусинкай;  

умение характеризовать роль и основные функции федераций киокусинкай (международные, 

российские, региональные), осуществляющих управление киокусинкай;  

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных);  

знание роли занятий киокусинкай как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств; умение характеризовать 

способы повышения функциональных возможностей основных систем организма и развития 

физических качеств;  

умение использовать навыки организации и проведения самостоятельных занятий по киокусинкай, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 
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действий и технических приемов, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений; 

самоконтроля  

в учебной и соревновательной деятельности; навыки применения средств восстановления организма 

после физической нагрузки на занятиях киокусинкай в учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельности;  

знание и применение основ формирования сбалансированного питания  

при занятиях киокусинкай;  

умение осуществлять подбор, составление и выполнение упражнений с учетом их классификации для 

составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности;  

умение использовать правила подбора физических упражнений для развития физических качеств 

необходимых в киокусинкай; специально-подготовительных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий каратиста киокусинкай, 

определять их эффективность;  

знание техники выполнения приемов киокусинкай и умение демонстрировать ее, а также технику 

выполнения упражнения и специальных упражнений для развития физических качеств каратиста, 

умение выявлять и устранять ошибки при выполнении данных упражнений;  

знание классификации техники и тактики киокусинкай, технических  

и тактических приемов, владение и применение технических и тактических действий в урочной, 

тренировочной, игровой деятельности и соревнованиях;  

умение выполнять атакующие и защитные действия, а также способы атаки и контратаки в бою, 

технические и тактические комбинации при различных ситуациях в поединках;  

умение выявлять ошибки в технике выполнения упражнений, приемов, защит и контрприемов, 

формирующих двигательные умения и навыки технических и тактических действий в киокусинкай;  

умение демонстрировать технику выполнения ката, приближая ее к эталонной, способов защит и 

контрприемов, а также тактических действий;  

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами киокусинкай и судейской 

практики;  

умение определять признаки положительного влияния занятий киокусинкай на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;  

соблюдение требований безопасности при организации занятий киокусинкай, знание правил оказания 

первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, в том числе 

киокусинкай;  

умение использовать занятия киокусинкай для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

умение проводить тестирование уровня физической подготовленности каратистов киокусинкай, 

характеризовать основные показатели развития физических качеств и состояния здоровья, сравнивать 

свои результаты выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами ведущих 

каратистов;  

умение вести дневник по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями различной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;  

умение проводить самостоятельные занятия по киокусинкай по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий;  

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»; 

знание ценностей «чистого спорта», основных аспектов антидопинговой деятельности в спорте. 

2.1.22.9.27. Модуль «Тяжелая атлетика». 

2.1.22.9.27.1. Пояснительная записка модуля «Тяжелая атлетика». 

Модуль «Тяжелая атлетика» (далее – модуль «Тяжелая атлетика», модуль по тяжелой атлетике, 

тяжелая атлетика) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 
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Тяжелая атлетика является одним из универсальных средств физического воспитания. Выполнение 

тяжелоатлетических упражнений, как с применением отягощения, так и без него, имеют большое 

оздоровительное, воспитательное  

и прикладное значение, так как включают в себя двигательные действия, необходимые каждому 

здоровому человеку для полноценной повседневной жизни. Например, приседания, наклоны, 

выпрыгивания.  

Занятия тяжелой атлетикой способствуют гармоничному развитию  

и укреплению здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, 

укрепляя и повышая функциональный уровень костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной и других систем организма человека.  

Образовательная деятельность средствами тяжелой атлетики способствует формированию у 

обучающихся чувства патриотизма, а также таких нравственных качеств, как честность, 

доброжелательность, дисциплинированность и самообладание в сочетании с волевыми качествами: 

смелость, решительность, инициативность, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, 

способность управлять своими эмоциями. 

2.1.22.9.27.2. Целью изучения модуля «Тяжелая атлетика» является формирование у обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры, социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств тяжелой атлетики. 

2.1.22.9.27.3. Задачами изучения модуля «Тяжелая атлетика» являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема  

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях в тренажерном зале; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и о тяжелой атлетике и упражнениях с 

отягощениями в частности; 

формирование общих представлений о тяжелой атлетике, о возможностях и значении упражнений с 

отягощениями в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими приемами тяжелой атлетики; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях  

и умениях в области физической культуры и спорта, на соответствующем культурном уровне развития 

личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами тяжелой атлетики; 

популяризация тяжелой атлетики среди подрастающего поколения; привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности  

к занятиям тяжелой атлетикой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

2.1.22.9.27.4. Место и роль модуля «Тяжелая атлетика». 

Модуль «Тяжелая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей,  

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по тяжелой атлетике поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и проведении 

спортивных мероприятий, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и подготовке юношей к службе в Вооруженных 
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Силах Российской Федерации и участии  

в спортивных соревнованиях. 

2.1.22.9.27.5. Модуль «Тяжелая атлетика» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по тяжелой атлетике с выбором различных элементов тяжелой 

атлетики, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в 

рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

2.1.22.9.27.6. Содержание модуля «Тяжелая атлетика». 

1) Знания о тяжелой атлетике. 

История развития современной тяжелой атлетики в мире, в Российской Федерации, в регионе.  

История и традиции олимпийской тяжелой атлетики. Легендарные отечественные тяжелоатлеты и 

тренеры.  

Достижения отечественных тяжелоатлетов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.  

Музей отечественной тяжелой атлетики. Выдающиеся тяжелоатлеты  

и тренеры мира. 

Главные тяжелоатлетические организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление тяжелой атлетикой, их роль и основные функции. 

Правила соревнований по тяжелой атлетике. Официальный календарь соревнований (международных, 

всероссийских, региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов в тяжелой атлетике,  

их название, назначение и методика выполнения. Тактика борьбы в условиях соревнований по 

тяжелой атлетике. 

Занятия тяжелой атлетикой как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и воспитания различных физических качеств. Правила 

подбора физических упражнений тяжелоатлета. 

Комплексы упражнений для воспитания основных и специфических физических качеств 

тяжелоатлета. Факторы и средства, формирующие  

и повышающие уровень здоровья организма. 

Требования безопасности при организации занятий тяжелой атлетикой. Характерные травмы 

тяжелоатлетов и мероприятия по их предупреждению. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований  

по тяжелой атлетике в качестве судьи, ассистента, волонтера, зрителя. 

Организация и проведение самостоятельных занятий с применением отягощений (гантели, гири, 

штанга). Составление планов и самостоятельное проведение занятий по тяжелой атлетике. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор обще-подготовительных и 

специально-подготовительных подводящих и развивающих упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние признаки 

утомления. Средства восстановления организма  

после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание тяжелоатлета. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке и спортивному инвентарю и 

оборудованию для занятий тяжелой атлетикой. Правила ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием. 
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Классификация тренировочных средств: общеразвивающие упражнения, обще-подготовительные, 

специально-подготовительные, соревновательные и корригирующие упражнения. Составление 

индивидуальных комплексов упражнений различной направленности.  

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального  

и созависимого поведения. Противодействие запрещенным средствам и методам (допингу) в спорте, 

профилактика и борьба с ними. 

Тестирование уровня физической общей физической подготовленности, специальной физической 

подготовленности и соревновательной подготовленности тяжелоатлетов. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (силы, быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости), формирующие двигательные умения и навыки, а также технику выполнения 

специальных упражнений тяжелоатлета.  

Средства общей физической подготовки, упражнения из других видов спорта (легкая атлетика, 

гимнастика, игры с мячом), в том числе прыжковые упражнения; 

Основные группы тяжелоатлетических упражнений, включающие в себя соревновательные и 

специально-подготовительные подводящие и развивающие упражнения с соревновательным снарядом 

тяжелоатлетов – штангой для реализации соревновательных технических действий тяжелоатлета: 

рывковые упражнения – все варианты выполнения упражнения рывок,  

в том числе рывок классический (соревновательный). Рывок из различных исходных положений 

(штанга на помосте, на подставках, штанга у колен, штанга в середине бедра и так далее); 

толчковые упражнения – все варианты выполнения упражнения толчок,  

в том числе толчок классический (соревновательный). Взятие штанги на грудь  

и выталкивание от груди из различных исходных положений (штанга на помосте, на подставках, 

штанга у колен, штанга в середине бедра, штанга на груди, штанга на плечах и так далее); 

тяги штанги – все варианты выполнения упражнения «тяга». Рывковым  

и толчковым хватом, из различных стартовых положений (спортсмен на подставке, штанга на 

подставках, штанга у колен, штанга в середине бедра). Выполнение подъемов с паузами, с 

ускорениями, в статодинамическом режиме; 

приседания со штангой – все варианты выполнения упражнения «приседания». Штанга зафиксирована 

на груди, на плечах. Приседания  

до полуприседа, в глубокий присед, с паузами, быстрые, медленные, со сменой скоростного режима 

выполнения. 

Тактические действия в условиях соревновательной практики, подсчет подходов соперников, 

планирование специальной разминки перед выходом  

на соревновательный помост. 

Технические действия в условиях соревновательной практики. Стартовое положение, подъем штанги, 

фиксация, опускание с учетом требований правил соревнований. 

Контрольные занятия с имитацией соревновательной деятельности. Соревновательная практика со 

штангой по правилам тяжелой атлетики. 

2.1.22.9.27.7. Содержание модуля «Тяжелая атлетика» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

2.1.22.9.27.7.1. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, готовность к служению Отечеству, 

его защите на примере роли традиций и развития тяжелой атлетики в современном обществе; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми 

(сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практике на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения 

к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами тяжелой 

атлетики; 
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проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, тренировочной и 

соревновательной деятельности по тяжелой атлетике; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов при использовании средств тяжелой атлетики в качестве одного из условий 

успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

сформированность потребности в физическом саморазвитии, неприятие вредных привычек, умение 

оказывать первую помощь. 

2.1.22.9.27.7.2. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умение осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по тяжелой атлетике; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать 

конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности. 

2.1.22.9.27.7.3. При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

способность анализировать результаты соревнований, входящих  

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных);  

умение демонстрировать комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышечной системы с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование и закрепление навыков совершения соревновательных упражнений в тяжелой атлетике, 

овладение знаниями об истории, цели, тактике и правилах тяжелоатлетических состязаний; 

умение выполнять подводящие упражнения для совершенствования техники выполнения 

соревновательных движений (рывка и толчка): приседания с отягощением, тяги, наклоны, жимовые 

упражнения, выпрыгивания; 

способность различать системы проведения соревнований по тяжелой атлетике, понимать структуру 

спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по тяжелой атлетике и ее спортивным 

дисциплинам (рывок, толчок, двоеборье) среди различных возрастных групп и весовых категорий 

участников; 

способность характеризовать влияние занятий тяжелой атлетикой  

на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической подготовки 

тяжелоатлетов в формировании и совершенствовании технического и тактического мастерства; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей  

и специальной физической подготовки, применять их в образовательной  

и тренировочной деятельности при занятиях тяжелой атлетикой; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства тяжелой атлетики, применять их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные навыки, технические приемы, характерные для тяжелой атлетики; 
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приобретение практического опыта организации самостоятельных систематических занятий тяжелой 

атлетикой и участия в соревнованиях  

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

умение выполнять функции помощника судьи (ассистента, волонтера)  

на соревнованиях по тяжелой атлетике; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время занятий 

тяжелой атлетикой в тренажерном зале, решения спорных и проблемных ситуаций на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной деятельности в тяжелой атлетике, умение 

анализировать и находить способы устранения технических ошибок; проводить анализ собственного 

выступления на соревнованиях и выступления соперников, выделять слабые и сильные стороны 

различных спортсменов, анализировать примененные ими тактические приемы и делать выводы; 

умение контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений и артериального 

давления при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

знание и понимание требований к местам проведения занятий тяжелой атлетикой, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий тяжелой атлетикой (тренажерных 

залах) в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время тренировочных занятий и соревнований 

по тяжелой атлетике; понимание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь 

при травмах и повреждениях во время занятий тяжелой атлетикой; 

соблюдение гигиенических требований образовательной, тренировочной и досуговой двигательной 

деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами тяжелой атлетики; 

освоение навыков оказания первой помощи при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации  

и проведении занятий тяжелой атлетикой как видом спорта и формой активного отдыха и досуга; 

способность проводить контрольно-тестовые занятия по общей, специальной и технической 

подготовке тяжелоатлетов в соответствии с методикой; выявлять особенности в приросте показателей 

физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения  

во время соревнований различного уровня по тяжелой атлетике в качестве зрителя или волонтера; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, а также знание и соблюдение антидопинговых правил и норм поведения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10КЛАСС 

 

№

п/

п 

Наименован

иеразделов и 

темпрограмм

ы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые)образовател

ьныересурсы 
Все

го 

Контроль

ныеработ

ы 

Практичес

киеработы 

Раздел1.Знанияофизическойкультуре 

 

1.1 

Физическая

культурака

ксоциально

еявление 

 

2 

  http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

 

 

1.2 

Физическая

культурака

ксредствоу

крепленияз

доровьячел

овека 

 

 

2 

  http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

Итогопоразделу 4  

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
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Раздел2.Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности 

 

 

 

2.1 

Физкультурн

о-

оздоровитель

ныемероприя

тия 

вусловияхакт

ивногоотдых

а идосуга 

 

 

 

5 

   

 

 

http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

Итогопоразделу 5  

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

 

1.1 

Физкультурн

о-

оздоровитель

наядеятельно

сть 

 

4 

   

http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

Итогопоразделу 4  

Раздел2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

 

2.1 

Модуль 

«Спортивные

игры».Футбо

л 

 

10 

  http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

 

2.2 

Модуль 

«Спортивны

еигры». 
Баскетбол 

 

10 

  http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

 

2.3 

Модуль 

«Спортивны

еигры». 
Волейбол 

 

12 

  http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

Итогопоразделу 32  

Раздел3.Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность 

 

3.1 

Модуль 

«Плавательна

яподготовка» 

 

12 

  http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

Итогопоразделу 12  

Раздел4.Модуль«Спортивнаяифизическаяподготовка» 

4.1 
Спортивна

яподготов

ка 

4   http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

 

4.2 

Базоваяфи

зическаяп

одготовка 

 

7 

  http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

Итогопоразделу 11  

ОБЩЕЕКОЛ

ИЧЕСТВОЧА

СОВ 

ПОПРОГРАМ

МЕ 

 

68 

 

0 

 

0 

 

 

11класс 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
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№

п/

п 

Наименован

иеразделов и 

темпрограмм

ы 

Количествочасов Электронные 

(цифровые)образовател

ьныересурсы 
Все

го 

Контроль

ныеработ

ы 

Практичес

киеработы 

Раздел1.Знанияофизическойкультуре 

 

1.1 

Здоровыйоб

раз 

жизнисовре

менногочел

овека 

 

6 

  http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

 

 

 

1.2 

Профилактик

атравматизм

а 

иоказаниепе

ровойпомощ

и вовремя 

занятийфизи

ческойкульт

урой 

 

 

 

4 

  http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

Итогопоразделу 10  

Раздел2.Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности 

 

 

 

2.1 

Современные

оздоровитель

ные методы 

ипроцедуры 

врежимездор

овогообраза

жизни 

 

 

 

6 

  http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

 

 

 

2.2 

Самостоятель

наяподготовк

аквыполнени

юнормативны

хтребованийк

омплекса 

«Готов к 

трудуиоборо

не» 

 

 

 

2 

  http://metodsovet.su/d

ir/fiz_kultura/9 

Итогопоразделу 8  

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

 

1.1 

Физкультурн

о-

оздоровитель

наядеятельно

сть 

 

6 

   

http://fizkultura-na5.ru/ 

Итогопоразделу 6  

Раздел2.Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

 

2.1 

Модуль 

«Спортивные

игры».Футбо

л 

 

10 

  http://fizkultura-na5.ru/ 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
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2.2 

Модуль 

«Спортивны

еигры». 
Баскетбол 

 

10 

  http://fizkultura-na5.ru/ 

 

2.3 

Модуль 

«Спортивны

еигры». 
Волейбол 

 

12 

  http://fizkultura-na5.ru/ 

Итогопоразделу 32  

Раздел3.Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность 

 

3.1 

Модуль 

«Атлетическ

иеединоборст

ва» 

 

12 

   

http://fizkultura-na5.ru/ 

Итогопоразделу 12  

Раздел4.Модуль«Спортивнаяифизическаяподготовка» 

4.1 
Спортивна

яподготов

ка 

16   http://fizkultura-na5.ru/ 

 

4.2 

Базоваяфи

зическаяп

одготовка 

 

18 

  http://fizkultura-na5.ru/ 

Итогопоразделу 34  

ОБЩЕЕКОЛ

ИЧЕСТВОЧА

СОВ 

ПОПРОГРАМ

МЕ 

 

102 

 

0 

 

0 

 

 

2.1.23. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины». 

2.1.23.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» (предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее соответственно – 

программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы ОБЗР. 

2.1.23.2. Пояснительная записка. 

2.1.23.2.1. Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания, и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП СОО.  

2.1.23.2.2. Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и 

разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-ориентированного 

подхода в преподавании ОБЗР, системность  

и непрерывность приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области 

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; помогает 

педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последовательного нарастания 

факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных 

вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
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2.1.23.2.3. Программа ОБЗР обеспечивает: 

формирование личности выпускника с 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; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета 

ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жизнедеятельности 

в повседневной жизни. 

2.1.23.2.4. В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность 

изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

модуль № 2  «Основы военной подготовки»;  

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

2.1.23.2.5. В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости 

безопасно действовать». 

2.1.23.2.6. Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий  

с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование 

цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и 

дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

2.1.23.2.7. В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только 

для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего поколения 

россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. 

2.1.23.2.8. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

2.1.23.2.9. ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во 

всех без исключения предметных областях  

и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 

предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, 

основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и 

естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем 

безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

выпускников построение модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

2.1.23.2.10. Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы  

и угрозы. ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования.  

2.1.23.2.11. Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений, 

обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества и 

достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке 

у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, 

самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности 

безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, 

созданию условий устойчивого развития общества и государства. 

2.1.23.2.12. Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение 

основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества 

и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения  

в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин 

и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к 

применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают готовность к 

военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

2.1.23.2.13. Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 

68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательной 

организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных особенностей. 

2.1.23.3. Содержание обучения: 

2.1.23.3.1. Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

правовая основа обеспечения национальной безопасности; 

принципы обеспечения национальной безопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов; 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной безопасности; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

структура, режимы функционирования; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, её задачи и примеры их решения; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

задачи гражданской обороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-экономического 

развития Российской Федерации и обеспечение 

её военной безопасности; 

роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. 

2.1.23.3.2. Модуль № 2 «Основы военной подготовки»: 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением скорости 

движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на месте и в движении; 

основы общевойскового боя; 

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 

виды маневра; 

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 

оборона, ее задачи и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб и 

тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия (автомат 

Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; 

история возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных 

летательных аппаратов (далее – БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 

история возникновения и развития радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные требования; 

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных радиостанций; 

местность как элемент боевой обстановки;  

тактические свойства местности, основные её разновидности и влияние  

на боевые действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение;  

порядок оборудования позиции отделения;  

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 

понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в 

современном бою; 

поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация;  

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи;   

виды боевых ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 

условные зоны оказания первой помощи;  

характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон;  

объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах;  

порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; 
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особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

военно-учебные заведение и военно-учебные центры. 

2.1.23.3.3. Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности 

в современном обществе»: 

понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства; 

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); 

соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; 

общие принципы (правила) безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи обеспечения 

безопасности; 

понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»;   

влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие;  

действия, позволяющие предвидеть опасность; 

действия, позволяющие избежать опасности; 

действия в опасной и чрезвычайной ситуациях; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

2.1.23.3.4. Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

источники опасности в быту, их классификация; 

общие правила безопасного поведения; 

защита прав потребителя; 

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете; 

причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в экстренных 

случаях;  

предупреждение бытовых травм; 

правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму (спортивные 

занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), первая помощь при 

ушибах переломах, кровотечениях; 

основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми  

и электрическими приборами; 

последствия электротравмы; 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации;  

основные правила пожарной безопасности в быту; 

термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 

правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая территория, 

детская площадка, площадка для выгула собак и других); 

коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; 

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 

2.1.23.3.5. Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 

безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тёмное время суток; 

движение с использованием средств индивидуальной мобильности); 

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира; 
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представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим 

количеством участников); 

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок действий при 

возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, порядок 

действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, порядок 

действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 

2.1.23.3.6. Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их классификация; 

основные источники опасности в общественных местах закрытого  

и открытого типа, общие правила безопасного поведения; 

опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение толпы и 

давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы,  

давки; 

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при 

попадании в агрессивную и паническую толпу; 

правила безопасного поведения при проявлении агрессии; 

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок действия 

при попадании в опасную ситуацию; 

порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой человек; человек с 

ментальными расстройствами); 

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; 

порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на объектах с 

массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, культурные, торгово-

развлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий  

и отдельных конструкций; 

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 

2.1.23.3.7. Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

отдых на природе, источники опасности в природной среде; 

основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах;  

общие правила безопасности в походе; 

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; 

особенности обеспечения безопасности в водном походе; 

особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности; 

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); 

порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 

источники опасности в автономных условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая помощь при 

перегревании, переохлаждении и отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать опасности; 

действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться помощи); 

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; 

правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и окружающей среды; 
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природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и процессами: 

землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами;  

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и 

процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими 

явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и 

процессами: ливни, град, мороз, жара;  

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;  

влияние деятельности человека на природную среду; 

причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; 

чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, предупреждения, 

смягчения последствий; 

экологическая грамотность и разумное природопользование. 

2.1.23.3.8. Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика»; 

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические факторы, 

влияющие на здоровье человека; 

составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, психологическое 

благополучие; 

общие представления об инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний;  

чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и защиты; 

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; 

вакцинация по эпидемиологическим показаниям; 

значение изобретения вакцины для человечества; 

неинфекционные заболевания, самые распространённые неинфекционные заболевания; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 

факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; 

факторы риска возникновения эндокринных заболеваний;  

меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; 

признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи 

(инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие); 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие;  

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление 

психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, 

работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; 

помощь людям, перенёсшим психотравмирующую ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; 

первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи  

и первой помощи;  

состояния, при которых оказывается первая помощь; 

мероприятия по оказанию первой помощи; 

алгоритм первой помощи; 
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оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь 

с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно); 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

2.1.23.3.9. Модуль 9 «Безопасность в социуме»: 

определение понятия «общение»;  

навыки конструктивного общения; 

общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа»;   

межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; 

психологические закономерности в группе; 

понятие «конфликт», стадии развития конфликта; 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе;  

факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта; 

способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; 

конструктивное поведение в конфликте; 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования  

и разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта;   

опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 

способы психологического воздействия;  

психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа коммуникации;   

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 

психологическое влияние на большие группы; 

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; подражание; 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодёжи в противозаконную  

и антиобщественную деятельность. 

2.1.23.3.10. Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 

влияние цифровой среды на жизнь человека; 

приватность, персональные данные; 

«цифровая зависимость», её признаки и последствия; 

опасности и риски цифровой среды, их источники; 

правила безопасного поведения в цифровой среде; 

вредоносное программное обеспечение; 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; 

правила защиты от вредоносного программного обеспечения; 

кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ; 

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; 

опасные персоны, имитация близких социальных отношений; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза  

для будущей жизни и карьеры; 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

травля в Интернете, методы защиты от травли; 

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде,  

их признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; 

вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»;  

радикализация деструктива; 

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; 

правила коммуникации в цифровой среде; 

достоверность информации в цифровой среде; 

источники информации, проверка на достоверность;  

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; 

фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 

понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков; 

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; 

понятие прав человека в цифровой среде, их защита;  

ответственность за действия в Интернете; 

запрещённый контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

2.1.23.3.11. Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия;   

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и признаки; 

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую  

и террористическую деятельность; 

формы террористических актов; 

уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, проведении 

контртеррористической операции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; 

основы государственной системы противодействия экстремизму  

и терроризму, ее цели, задачи, принципы; 

права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия экстремизму и 

терроризму. 

2.1.23.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЗР. 

2.1.23.4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

2.1.23.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности  

и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества  

и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил 

безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 

Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном 

отношении к традициям многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

2.1.23.4.3. Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять 

принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей  

и ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных 
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ситуаций и в других областях, связанных  

с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 

государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые 

Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской 

армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, 

достижениям государства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного  

и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и 

государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-

ориентированное поведение, самостоятельно  

и ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности  

по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания 

их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям 

народов России, принятие идей волонтёрства 

и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития  

и безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 

общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
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осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности  

для развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 

трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную 

деятельность; 

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

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, их роли в 

обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологической 

грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

2.1.23.4.4. В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

2.1.23.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и 

государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 

возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации 

событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и 

противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы 

их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и государства, 

анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для 

решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

2.1.23.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных 

работ; 

анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать 

оптимальный способ решения задач с учётом установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 
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характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных 

ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безопасности 

жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

2.1.23.4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

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

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей цифровой 

среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

2.1.23.4.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; 

определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по 

избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения  

с использованием языковых средств. 

2.1.23.4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план их 

решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за своё 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за 

счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать 

образовательный и культурный уровень. 

2.1.23.4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов 

целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

2.1.23.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной 

ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила 
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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. 

2.1.23.4.5. Предметные результаты освоения программы ОБЗР  на уровне среднего общего 

образования. 

2.1.23.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированность 

у обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и способности построения модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

2.1.23.4.5.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную 

безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о 

государственной политике в области обеспечения государственной и общественной безопасности, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав  

и обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданин  

в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного характера; 

роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; формирование 

представления  

о военной службе;  

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение знаниями 

требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность представлений 

о боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также способах защиты 

от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях 

применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и 

правопорядка;  

7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения  

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения  

и способов их применения в собственном поведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в 

быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение 

основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на 

транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; 

знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 

представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 

природопользования; 
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11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан в области пожарной 

безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении 

психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера; 

умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение  

различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; 

умение предупреждать опасные явления  

и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания о 

способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение 

распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминогенного характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма; понимание 

роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы вовлечения в 

деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать 

им; знания порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности  

и действий при угрозе или в случае террористического акта,  проведении контртеррористической 

операции. 

2.1.23.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

2.1.23.4.5.3.1. Предметные результаты по модулю № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических национальных 

приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении 

национальной безопасности. 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической и радиационной 

опасности; 

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значение обороны 

государства для мирного социально-экономического развития страны; 

характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в обеспечении национальной безопасности. 

2.1.23.4.5.3.2. Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»: 

знать строевые приёмы в движении без оружия; 

выполнять строевые приёмы в движении без оружия; 

иметь представление об основах общевойскового боя; 

иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою; 
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иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием;  

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их 

возможных последствий;  

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с оружием; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; 

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на примере 

автоматов Калашникова АК-74 и АК-12;  

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов;  

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА;  

иметь представление об истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках современных 

переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии 

на боевые действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; 

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факторах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 

знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях;  

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; 

иметь представления о военно-учебных заведениях;  

иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях высшего 

образования. 

2.1.23.4.5.3.3. Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура безопасности», 

«опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности  

в повседневной жизни (индивидуальный, групповой и общественно-государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры;  

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния  

на безопасность; 

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности;  

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, 

государства. 

2.1.23.4.5.3.4. Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость риска 

(угрозы) их возникновения от поведения человека; 

знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок,  

в том числе в Интернете; оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки  

их профилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 

уметь оценивать риски получения бытовых травм; 
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понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние соблюдения правил 

на безопасность в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и электрического 

оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-лёгочной 

реанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая 

территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие); 

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, приводить 

примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие криминогенные риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

2.1.23.4.5.3.5. Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность  

на транспорте»: 

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости  

от изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); 

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного поведения; 

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, приводить 

примеры;  

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, пассажира, водителя; 

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения на 

безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасных 

и чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 

2.1.23.4.5.3.6. Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность  

в общественных местах»: 

перечислять и классифицировать основные источники опасности  

в общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их влияние на 

безопасность; 

иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о действиях, которые 

позволяют минимизировать риск получения травмы в случае попадания в толпу, давку; 

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера  

в общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 

знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах разного типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в 

общественном месте. 

2.1.23.4.5.3.7. Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность  

в природной среде»: 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе в лесу, на 

водоёмах, в горах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы 

ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении в природной 

среде, способах подачи сигнала о помощи; 

иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и переохлаждения, 

получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки 

транспортировки пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учётом географических, климатических 

особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по возможности 

избежать её; при необходимости действовать)  

для природных чрезвычайных ситуаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного пожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;  

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными геологическими явлениями  

и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами;   

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами;  

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами;  

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого фактора на 

риски их возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологической 

безопасности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

2.1.23.4.5.3.8. Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание 

первой помощи»: 
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объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, экологических, 

психологических факторов на здоровье; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить примеры из 

собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы распространения и передачи 

инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцинации населения, 

роль вакцинации для общества в целом; 

объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; 

иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере эпидемии); 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода  

к обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

характеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, 

онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные факторы риска их возникновения и 

степень опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный приступ и 

другие);  

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных заболеваний, знать 

порядок прохождения диспансеризации; 

объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

характеризовать их влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье  

и психологическое благополучие; 

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психического здоровья и 

психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную  

и физическую работоспособность, благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных условий 

для развития; 

объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 

характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи  

в Российской Федерации; 

объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказании первой 

помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных условиях 

(травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая 

помощь при нескольких травмах одновременно). 

2.1.23.4.5.3.9. Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, приводить 

примеры межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 
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характеризовать взаимодействие в группе; 

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное взаимодействие в группе, 

приводить примеры; 

объяснять смысл понятия «конфликт»; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 

иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; 

раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 

характеризовать способы психологического воздействия; 

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 

объяснять смысл понятия «манипуляция»;  

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить  

примеры;  

иметь представления о способах противодействия манипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, 

подражание и другие), приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах 

противодействия. 

2.1.23.4.5.3.10. Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность  

в информационном пространстве»: 

характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека; 

объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»; 

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программное 

обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные сообщества, запрещённый 

контент и другие), раскрыватьих характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите  

от опасностей цифровой среды; 

объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которых является 

вредоносное программное обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифровой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких социальных 

отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструктивную, противоправную 

деятельность), способы их выявления и противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», «информационный пузырь», 

«фейк»; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, её соответствия 

правовым и морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки безопасных 

действий по защите прав в цифровой среде; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических лиц 

в информационном пространстве. 

2.1.23.4.5.3.11. Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности общества и 

государства; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; анализировать варианты их 

проявления и возможные последствия; 

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 
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иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 

знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их объявлении; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, 

подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв взрывного 

устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведении 

контртеррористической операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических лиц 

в области противодействия экстремизму и терроризму. 

2.1.23.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

освоения обучающимися модулей ОБЗР. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10КЛАСС 
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1 
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4 
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https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
https://m.edsoo.ru/8332b07b
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1 
Безопасностьп

рироднойсреде 

в 7   Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/2d60

fb5a 

 

2 

Основымедицински

хзнаний.Оказаниепе

рвойпомощи 

 

7 

  Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/2d60

fb5a 

3 
Безопасност

ьсоциуме 

в 7   Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/2d60

fb5a 

4 Безопасностьинформ

ационном 

в 
пространстве 

7   Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/2d60

fb5a 

     

 

5 

Основыпротиводейс

твияэкстремизму

 

итерроризму 

 

6 

   

Библиотека

 ЦО

Кhttps://m.edsoo.ru/2d60

fb5a 

ОБЩЕЕ

 КОЛИЧЕСТВ

ОЧАСОВПОПРОГРАМ

МЕ 

34 0 0  

 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Индивидуальныйпроект»науровнесреднегообщего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ФОП 

СОО,представленныхвФГОССОО,атакжефедеральнойрабочейпрограммывоспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙПРОЕКТ» 

Развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления,познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критическогомышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию 

и уверенноориентироватьсявеепотоке; 

воспитание  общероссийской идентичности,  гражданственности, 

 социальнойответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим 

ценностям;углублениесистемызнаний,составляющихосновыфилософии,социологии,политол

огии,социальной психологии, истории, филологии,

 необходимых для

 эффективноговзаимодействияссоциальнойинаучнойсредойиуспешногополуче

нияпоследующегопрофессиональногообразования исамообразования; 

овладение умениями получения и осмысления социальной, исторической, 

филологическойинформации,систематизацииполученныхданных;освоениеспособовпознават

ельной,практическойдеятельностивхарактерныхсоциальныхролях; 

формированиеопытапримененияполученныхзнанийиуменийдлярешениятипичныхзадачвобл

астинаучно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,социальныхотношений,всферахгражданскойиоб

щественнойдеятельности,вмежличностныхотношениях,включаяотношениямеждулюдьмираз

https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
https://m.edsoo.ru/2d60fb5a
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ныхнациональностейивероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; длясамоопределениявобластисоциальныхигуманитарныхнаук. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙПРОЕКТ» 

достижение обучающимися результатов изучения предмета в соответствии с 

требованиямисовершенствованиястандартовсреднегообщегообразования; 

освоениемежпредметныхпонятий,универсальныхучебныхдействий,обеспечивающихуспешн

оеизучениеданногоидругихучебныхпредметовнауровнесреднегообщегообразования, 

создание условий для достижения личностных результатов среднего 

общегообразования,развитие навыковинновационногомышления. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙПРОЕКТ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Наизучениеиндивидуальногопроектав10классеосновногосреднегообразованиянабазовом 

уровне в учебном плане отводится 34 часа, рассчитанных на 34 учебных недели 

(1часвнеделю). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙПРОЕКТ» 

Переченьисодержаниеразделовучебногокурсав10классе. 

Общаяхарактеристикапроектнойиисследовательскойдеятельности(9часов) 

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная

 культура.ТипологияпроектовПроектывсовременноммирепроектированиявсовре

менноммире, 

Научныешколы.Методологияитехнологияпроектнойдеятельности.Индивидуальныйучебный

проекткакодна изформорганизации учебного процесса. 

«ОзнакомлениесположениемобитоговоминдивидуальномпроектеобучающихсяМБОУ 

«Успенская СОШ». Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. 

Отличиепроектнойдеятельностиотнаучно-

исследовательской.Особенностимонопроектаимежпредметногопроекта.Характеристикаиотл

ичительныечертыисследовательскихпроектов. Характеристика и отличительные черты 

бизнес – проектов. Характеристика иотличительные черты социальных и творческих 

проектов. Характеристика и отличительныечертыконструкторскихиинженерныхпроектов. 

Инициализацияпроекта(18часов) 

Конструирование темы и проблемы проекта. Методические рекомендации по написанию 

иоформлению проектов. Структура проекта. Исследование как неотъемлемая часть 

проекта.Методыэмпирическогоисследования:наблюдение,сравнение,измерение,эксперимент

.Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования:абстрагирование,анализисинтез,индукцияидедукция,моделирование.Методыте

оретического исследования. Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Видыпереработкичужоготекста:конспект,тезисы,реферат,аннотация,рецензия.Правилаоформ

ленияцитат.Логикадействийипоследовательностьшаговприпланированиииндивидуального 

проекта. Определение научной проблемы: объект и предмет 

исследования.Определениенаучнойпроблемы:постановкацелиизадачисследования.Выдвиже

ниегипотезыисследования.Этапыработывпроектнойдеятельности.«Расчеткалендарногографи

капроектнойдеятельности».Применениеинформационныхтехнологийвисследовании,проекте.

НаучныедокументыиизданияОрганизацияработыснаучнойлитературой. Что такое плагиат и 

как его избегать в своей работе. Инициализация проекта.Конструирование темы и проблемы 

проекта. Проектный замысел. Критерии самооценки иоценки продукта проекта. Критерии 

оценки проекта. Презентация и защита замысла 

проекта.Методическиерекомендациипонаписаниюиоформлениюпроектов,исследовательских

работ. 

Организацияпромежуточныхрезультатовпроектнойдеятельности(8часов) 

Составлениеглоссарияпотемеисследования.Рефератпопроблемеисследованияпромежуточны

хрезультатовпроектнойдеятельности.Требованиякоформлениюписьменной части работы. 

Эскизы и модели, макеты проектов. Коммуникативные барьерыпри публичной защите 

результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки 

успехапубличноговыступления.Защитапромежуточныхрезультатовпроекта 

ПЛАНИРУЕМЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ      ОСВОЕНИЯ      УЧЕБНОГО      ПРЕДМЕТА 
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«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙПРОЕКТ»НАУРОВНЕСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного 

курсаЛичностныерезультаты–

ориентацияобучающихсянадостижениеличногосчастья,реализациюпозитивныхжизненныхпе

рспектив,инициативность,креативность,готовностьиспособностькличностномусамоопределе

нию,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы; 

– готовностьиспособностьобучающихсякотстаиваниюличногодостоинства,собственног

о мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

поотношениюкобщественно-

политическимсобытиямпрошлогоинастоящегонаосновеосознания,иосмысленияистории,духо

вныхценностейидостиженийнашейстраны; 

– гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственногочленароссийского

общества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальныеи общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию вобщественнойжизни; 

– мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянаукииобщественной

практики,основанноенадиалогекультур,атакжеразличныхформобщественногосознания,осозн

аниесвоегоместавполикультурноммире; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста,взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектнойидругихвидахдеятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимостинауки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией опередовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность внаучныхзнаниях об устройстве мираиобщества; 

– готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжениивсе

йжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованиюкакусловиюуспешнойпрофесси

ональнойиобщественнойдеятельности; 

Метапредметныерезультаты. 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можноопределить,чтоцельдостигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности,собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики иморали; 

– ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненны

хситуациях; 

– оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы,необходимыедля

достиженияпоставленнойцели; 

– выбиратьпутьдостиженияцели,планироватьрешениепоставленныхзадач,оптимизируя

материальныеинематериальныезатраты; 

– организовыватьэффективныйпоискресурсов,необходимыхдлядостиженияпоставленн

ойцели; 

– сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлятьразвернутыйинформационныйпоискиставитьнаегоосновеновые(учебныеипозна

вательные)задачи; 

- критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознаватьи

фиксироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(каквнутриобразовательнойорганизации,такизаеепределами),подбиратьпартнеровдляделовой

коммуникацииисходяизсоображенийрезультативностивзаимодействия,анеличныхсимпатий; 

- координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированн

оговзаимодействия; 
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- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных(устныхиписьменных)языковыхсредств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активнойфазы,выстраиватьделовуюиобразовательнуюкоммуникацию,избегаяличностныхоце

ночныхсуждений. 
Предметныерезультаты. 

- знаниеосновметодологииисследовательскойипроектнойдеятельности; 

- структуруиправилаоформленияисследовательскойипроектнойработы. 

- Навыкиформулировкитемыисследовательскойипроектнойработы,доказыватьееактуальн
ость; 
- умениесоставлятьиндивидуальныйпланисследовательскойипроектнойработы; 

- выделятьобъектипредметисследовательскойипроектнойработы; 

- определятьцельизадачиисследовательскойипроектнойработы; 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

ихцитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 
списокпопроблеме; 
- выбиратьиприменятьнапрактикеметодыисследовательскойдеятельностиадекватныезадач

амисследования; 

- оформлятьтеоретическиеиэкспериментальныерезультатыисследовательскойипроектнойр

аботы; 
- рецензироватьчужуюисследовательскуюилипроектнуюработы; 

- наблюдатьзабиологическими,экологическимиисоциальнымиявлениями; 

- описыватьрезультатынаблюдений,обсужденияполученныхфактов; 

- проводитьопытвсоответствиисзадачами,объяснитьрезультаты; 

- проводитьизмеренияспомощьюразличныхприборов; 

- выполнятьписьменныеинструкцииправилбезопасности; 

- оформлятьрезультатыисследованияспомощьюописанияфактов,составленияпростыхтабл
иц,графиков,формулированиявыводов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№

п/

п 

Темараздела Колич
ествоч
асов 

Формыпроведения
иосновные 

видыдеятельности 

Цифровыеобра
зовательныере

сурсы 

1 Общая 

характеристикапрое

ктной 

иисследовательской

деятельности 

9 Лекция, 

практикум,практическая 

работа,решение 

ситуативных 

ипроблемныхзадач,кругл

ыйстол. 

Выявляютианализируют

информацию.Оценивают

проблемы. 

Применяютимеющиеся 

знания. 

http://resh.edu.r
u/ 

http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
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2 Инициализацияпроек
та 

18 Лекция, 

практикум,практическая 

работа,решение 

ситуативных 

ипроблемныхзадач,кругл

ыйстол. 

Выявляютианализируют

информацию.Оценивают

проблемы. 

Применяютимеющиеся 

знания 

http://resh.edu.r
u/ 

3 Организацияпромеж

уточныхрезультатов

проектнойдеятельнос

ти 

8 Лекция, 

практикум,практическая 

работа,решение 

ситуативных 

ипроблемныхзадач,кругл

ыйстол. 

Выявляютианализируют 

информацию.Оценивают

проблемы. 

Применяютимеющиеся 

знания. 

Проводятпромежуточны

ерезультаты 

http://resh.edu.r
u/ 

   проектнойдеятельности.  

 ИТОГО 34   

 

2.1. Курсы по выбору 

 «Математика в экономике» 

В современном мире усиливается роль фундаментальных наук по причине того, что развитие 

прикладных экономических дисциплин связано с высоким уровнем их формализации. Математика 

лежит в основе экономического образования и является языком финансовых исследований. Эти 

факторы объясняют необходимость связи преподавания математики с потребностями в экономических 

профессиях. 

Программа курса предусматривает формирование современного теоретического уровня 

математических и экономических знаний, а также практического опыта решения экономических задач, 

овладение приемами исследовательской деятельности. Идеи курса демонстрируют, как 

математические знания соотносятся с профессиями, в которых задействована экономика, и в каких 

областях экономики можно использовать математические знания. 

Актуальность курса «Математика в экономике» определяется тем, что он расширяет и развивает 

учебные курсы математики и экономики, а также является информационной поддержкой выбранного 

профиля дальнейшего образования и ориентирован на удовлетворение потребности в индивидуальной, 

интеллектуальной и познавательной деятельности и развитию научно- исследовательских навыков 

обучающихся. Изучение курса дает педагогу возможность использовать индивидуальные 

рекомендации каждому обучающемуся по построению его образовательно-профессиональной 

http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
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траектории в зависимости от уровня осознанности, интересов и способностей. В процессе обучения 

выпускники получают компетенции, необходимые для осуществления всех этапов карьерной 

самонавигации, приобретают профориентационно значимый опыт, осмысливают конструирование 

индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптацию с учетом имеющихся 

компетенций и возможностей. Курс станет востребованным в первую очередь обучающимися, которые 

имеют высокий интерес и соответствующую мотивацию к изучению математики, экономики, 

информатики. 

 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности«Математика в экономике» 

Приоритетными целями изучения курса являются: 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

• познавательная активность, исследовательские умения, критичность мышления, интерес к 

изучению математики и экономики; 

• формирование функциональной грамотности; 

• формулирование экономических задач на языке математики и создание математических 

моделей, применение математического аппарата для решения экономических задач, интерпретация 

и оценивание полученных результатов; 

• формирование у обучающихся целостной картины взаимосвязи экономики и математики; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационных технологий при решении экономических задач. 

В рамках реализации приоритетных целей курса содействуют их решению следующие 

образовательные задачи: 

• формирование у обучающихся понятия об экономико-математических методах; 

• формирование умения применять математические методы к решению задач 

экономического содержания; 

• формирование умения интегрировать знания по математике и 

экономике; 

• формирование навыков анализа и систематизации полученных ранее знаний в результате 

их применения в новой ситуации; 

• формирование навыков самореализации для достижения своих целей и в 

профессиональном самоопределении; 

• формирование интереса к профессиям в экономической сфере. 

 

Место курса внеурочной деятельности «Математика в экономике» в федеральном 

плане внеурочной деятельности 

Программа  курса может быть реализована следующими вариантами. 

 

 Всегоч 10класс 11класс 
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асов Общее 

количествочасо

в 

Количествочасо

в 

внеделю 

Общее 

количествочасо

в 

Количествочасо

в 

внеделю 

ВариантI 68 34 1 34 1 

ВариантII 34 17 1 

(вовторомпо

лугодии) 

17 1(впервомпол

угодии) 

ВариантIII 34 – – 34 1 

 

Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности «Математика в экономике» с 

федеральной рабочей программой воспитания Программа курса внеурочной деятельности 

разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей программы воспитания. Это позволяет 

ориентировать курс не только на интеллектуальное, но и на нравственное и социальное развитие 

выпускника. 

Курс позволяет отразить такие целевые ориентиры результатов воспитания, как: 

• становление личности обучающегося как целостной, находящейся в гармонии с 

окружающим миром, способной к решению жизненных и научных задач; 

• высокую степень самостоятельности обучающихся в проектно- 

исследовательскойдеятельности,чтоявляетсяважнымкомпонентомвоспитания ответственного 

гражданина; 

• становление личности обучающегося, способной к решению экономических проблем; 

• ответственность за развитие науки и экономики страны в настоящем и будущем; 

• ориентацию обучающихся на социальную значимость реализуемой ими деятельности; 

• осознанной готовности к получению профессионального образования. 

 

Особенности работы педагога по программе курса внеурочной деятельности 

«Математика в экономике» 

              Содержаниекурса не дублирует содержание учебных предметов 

«Математика» и «Экономика», а расширяет знания этих предметов и является связующим звеном 

между ними. Поэтому экономические понятия и законы можно рассматривать с точки зрения 

математики на примерах. 

Задача педагога заключается в том, чтобы организовать процесс обучения, раскрывая 

потенциал обучающихся через вовлечение в многообразную деятельность, организованную в 

разных формах. 

В тематическом плане программы учебный материал представлен основными 

содержательными линиями, что позволяет переструктурировать содержание курса, учитывая 

взаимосвязи отдельных его составляющих ,а также составлять поурочное планирование, учитывая 

уровень подготовки обучающихся и набор математических или экономических знаний на момент 

изучения определенной темы. 

В программе отведены резервные часы. Их можно использовать для проведения экскурсий в 
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профессиональные образовательные организации, компании и на предприятия, связанные с 

экономической деятельностью, а также на подведение итогов образовательной деятельности курса в 

форме защиты проектов и научно-практической конференции. Экскурсии в профессиональные 

образовательные организации дадут возможность познакомить обучающихся с направлениями и 

специальностями образовательных организаций, с 

профессиональнымизадачамиспециалистов,понятьстепеньвостребованности 

будущих выпускников. Экскурсии в компании и на предприятия смогут помочь выпускникам 

соотнести их профессиональные интересы и знания, полученные в школе, с новыми представлениями 

о мире профессий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс внеурочной деятельности направлен на обеспечение достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; формирование личных мотивов для получения экономических и 

математических знаний и навыков; умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии сих функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности; ценностное отношение к достижениям 

России в математике и экономике, использование этих достижений в сфере экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений математики 

и экономики; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

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

будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических и экономических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические и экономические знания для создания 

здорового и безопасного образа жизни; ответственное отношение к своему здоровью (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), активное 

неприятие 

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

6) трудового воспитания: 
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готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении жизни; 

осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственных жизненных планов с 

учетом особенностей современного рынка труда; формирование мотивации к эффективному труду и 

постоянному профессиональному росту; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, ориентация на применение знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития математики и 

экономики, понимание значимости математики и экономики для развития цивилизации, понимание 

языка социально- экономической коммуникации; получение опыта самостоятельной 

исследовательской деятельности индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения внеурочного курса на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по программе 

курса внеурочной деятельности «Математика в экономике»: 

Математические модели в экономике 

оперировать понятиями: математическое моделирование, простые и сложные модели, 

функциональные модели (линейная балансовая модель экономики), динамические и статические 

модели; использовать математические модели в экономике. 

Простые проценты в экономике 

оперировать понятиями: простые проценты, задолженность, дисконтирующий множитель, 

дисконтные суммы, годовая учетная ставка, дисконтирование;применять формулу простых процентов, 

применять формулу наращения простых процентов;определять связи ставок процента 

идисконта;работать с финансовыми функциями для вычисления простых процентов в Microsoft Excel. 

Сложные проценты в экономике 

оперировать понятием сложные проценты; применять формулу сложных процентов, применять 

формулу наращения сложных процентов; сравнивать коэффициенты наращения простых и сложных 

процентов; определять связи ставок процента и дисконта; работать с финансовыми функциями для 

вычисления сложных процентов в Microsoft  Excel. 

Рентабельность и производительность труда 

оперировать понятиями: рентабельность, прибыль, облагаемая налогом, формы прибыли, 
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себестоимость производства, налог на прибыль, производительность труда; определять эффективность 

производства, используя показатель производительности труда, изменения производительности труда; 

работать с формулами в MicrosoftExcel. 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

программе курса в неурочной деятельности «Математика в экономике»: 

Задачи на оптимизацию 

распознавать задачи на оптимизацию, применять общий алгоритм решения задач на оптимизацию; 

использовать метод перебора вариантов, метод логических рассуждений, исследование функций 

элементарными методами для решения задач на оптимизацию. 

Системы уравнений и рыночное равновесие 

оперировать понятиями: спрос, предложение, рыночное равновесие; использовать законы спроса и 

предложения для решения экономических задач; использовать линейные, нелинейные уравнения и 

системы уравнений для нахождения рыночного равновесия. 

Функции в экономике 

использовать линейную, квадратичную и дробно-линейную функции в экономике; оперировать 

понятиями: функция полезности, производственная функция, функция выпуска, функция издержек, 

функция спроса, функция предложения, функция потребления; 

применять производную при исследовании экономических функций; исследовать 

экономические функции в Microsoft Excel; применять свойства функцийи производную при 

решении задач на оптимальные затраты, оптимальный объем выпуска продукции  птимальную 

численность работников, оптимальную производительность труда, предельные издержки 

производства. 

Применение определенного интеграла для решения экономических задач: 

оперировать понятиями: издержки производства, среднее время изготовления изделия, 

дисконтированная стоимость денежного потока; определять объем продукции по известной функции 

производительности труда или производственной функции; применять определенный интеграл для 

решения экономических задач в Microsoft Excel. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ» 

 

10 КЛАСС 

Математические модели в экономике 

Математическое моделирование. Этапы моделирования. Схема процесса математического 

моделирования. Простые и сложные модели. Примеры математических моделей. 

Использование математических моделей в экономике. Функциональные модели (линейная балансовая 

модель экономики). Динамические и статические модели. Особенность моделирования экономических 

процессов. Математические модели социальных процессов. Примеры экономических моделей. 

Простые проценты в экономике 

Простые проценты. Арифметическая прогрессия. Годовая процентная ставка. Формула простых 

процентов. 
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Основная формула наращения простых процентов. Коэффициент наращения простых процентов. 

Вклады, кредиты, налоги, штрафы. Решение задач на вклады, кредиты, налоги, штрафы под простые 

проценты. 

Задолженность. Погашение задолженности частями. 

Дисконтирующий (дисконтный) множитель. Процент, по которому 

вычисляетсядисконтирующиймножитель.Дисконтныесуммы.Годоваяучетная ставка. Связь ставок 

процента и дисконта. Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам. Вексель. Решение 

задач на номинальную стоимость векселя. 

Финансовые функции для вычисления простых процентов в Microsoft Excel. 

Решение задач на простые проценты в MicrosoftExcel. 

Сложные проценты в экономике 

Сложные проценты. Геометрическая прогрессия. Формула сложных процентов. 

Формула наращения сложных процентов. Коэффициент наращения сложных процентов. Сравнение 

коэффициентов наращения простых и сложных процентов. 

Решениезадач на вклады, кредиты, налоги,штрафыподсложные проценты. 

Дисконтирование и учет по сложным процентным ставкам. Финансовые функции для вычисления 

сложных процентов в Microsoft Excel. Решение задач на сложные проценты в 

MicrosoftExcel.Рентабельность и производительность труда Понятие рентабельности. Различные

 формы прибыли в экономике. Прибыль ,облагаемая налогом. Себестоимость 

производства.Налог на прибыль. Производительностьтруда. Производительность 

трудакакпоказательэффективности  производства. Определение производительности труда. 

Изменения производительности труда. Решение задач на рентабельность и 

производительность труда. Работа с формулами в Microsoft Excel. Решение задач на рентабельность и 

производительность труда в Microsoft Excel. 

11 КЛАСС  

Задачи на оптимизацию 

Задачи на оптимизацию. Общий алгоритм решения задач на оптимизацию. Решение задач на 

оптимизацию методами: перебора вариантов, логических рассуждений, исследования функций 

элементарными методами. 

Системы уравнений и рыночное равновесие 

Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон предложения. Рыночное равновесие. Примеры нахождения 

рыночного равновесия. Решение задач на нахождение рыночного равновесия, сводящиеся к решению 

линейных, нелинейных уравнений и систем уравнений. 

Функции в экономике 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции в экономике. Функция полезности. 

Производственная функция. Функция выпуска. Функция издержек. Функция спроса. Функция 

предложения. Функция потребления. 

Применения производной в экономике. 

Исследование функций в экономике в Microsoft Excel. Решение задач на оптимальные затраты, на 

оптимальный объем выпуска продукции, оптимальную численность работников, оптимальную 

производительность труда, предельные издержки производства. 

Применение определенного интеграла для решения экономических 
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задач 

Издержки производства. Нахождение объема продукции по известной 

функции производительности труда или производственной функции. Среднее время изготовления 

изделия. Дисконтированная стоимость денежного потока Применение определенного интеграла для 

решения экономических задач в Microsoft  Excel. 

Тематическое планирование  

10 класс 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела(темы) 

Ко

ли

чес

тв

о 

ча

сов 

Основное содержание 

раздела (темы) 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1 Математические 

модели 

в экономике 

2 Математическое 

моделирование. Этапы 

моделирования. Схема 

процесса математического 

моделирования. Простые 

И сложные модели. 

Примеры математических 

моделей. 

Использование 

математических моделей в 

экономике. 

Функциональные модели 

(линейная балансовая 

модель экономики). 

Динамические 

И статические модели. 

Особенность 

моделирования 

экономических процессов. 

Математические модели 

социальных процессов. 

Примеры экономических 

моделей 

Оперировать 

понятиями: 

математическое 

моделирование, 

простые и сложные 

модели, 

функциональные 

модели (линейная 

балансовая модель 

экономики), 

динамические 

И статические 

модели. 

Строить схемы 

процесса 

математического 

моделирования. 

Приводить примеры 

математических 

моделей 

В экономике, 

социальных 

процессов. 

Использовать 

математические 

модели в экономике 

2 Простые проценты 

в экономике 

10 Простые проценты. 

Арифметическая 

прогрессия. Годовая 

процентная ставка. Формула 

простых процентов. 

Основная формула 

наращения простых 

процентов. Коэффициент 

наращения простых 

процентов. 

Оперировать 

понятиями: 

задолженность, 

дисконтирующий 

множитель, 

дисконтные суммы, 

годовая учетная 

ставка, вексель, 

номинальная 

стоимость векселя. 

Устанавливать 
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Вклады, кредиты, налоги, 

штрафы. Решение задач на 

вклады, кредиты, налоги, 

штрафы под простые 

проценты. 

Задолженность. Погашение 

задолженности частями. 

Дисконтирующий 

(дисконтный) множитель. 

Процент, по которому 

вычисляется 

дисконтирующий 

множитель. Дисконтные 

суммы. 

Годовая учетная ставка. 

Связь ставок процента и 

дисконта. 

Дисконтирование и учет 

По простым процентным 

ставкам. Вексель. Решение 

задач 

На номинальную стоимость 

векселя. 

Финансовые функции для 

вычисления простых 

Процентов Microsoft Excel. 

Решение задач на простые 

проценты в Microsoft Excel 

взаимосвязи между 

простыми 

процентами 

И арифметической 

прогрессией. 

Использовать 

прогрессии 

Для решения 

экономических задач. 

Применять формулу 

простых процентов, 

формулу наращения 

простых процентов, 

дисконтирование и 

учет 

По простым 

процентным ставкам. 

Исследовать связи 

ставок процента и 

дисконта 

И интерпретировать 

полученный 

результат. 

Использовать 

финансовые функции 

для вычисления 

простых процентов в 

Microsoft Excel. 

Решать задачи на 

простые проценты в 

MicrosoftExcel 

3 Сложные проценты 

в экономике 

10 Сложные проценты. 

Геометрическая прогрессия. 

Формула сложных 

процентов. Формула 

наращения сложных 

процентов. Коэффициент 

наращения сложных 

процентов. Сравнение 

коэффициентов наращения 

простых и сложных 

процентов. 

Решение задач на вклады, 

кредиты, налоги, штрафы 

под сложные проценты. 

Дисконтирование и учет 

По сложным процентным 

ставкам. Финансовые 

функции для вычисления 

сложных 

Процентов в MicrosoftExcel. 

Решение задач на сложные 

проценты в Microsoft Excel 

Оперировать 

понятием: 

Сложные проценты. 

Применять формулу 

сложных процентов, 

формулу наращения 

сложных процентов. 

Исследовать 

коэффициенты 

наращения простых и 

сложных процентов, 

связи ставок 

процента и дисконта 

И интерпретировать 

полученные 

результаты. 

Использовать 

финансовые функции 

для вычисления 

сложных процентов в 

Microsoft Excel. 

Решать задачи на 
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сложные проценты в 

Microsoft Excel 

4 Рентабельность 

И 

производительност

ь труда 

6 Понятие рентабельности. 

Различные формы прибыли 

В экономике. Прибыль, 

облагаемая налогом. 

Себестоимость 

производства. Налог на 

прибыль. 

Производительность труда. 

Производительность труда 

как показатель 

эффективности 

производства. Определение 

производительности труда. 

Изменения 

производительности труда. 

Решение задач 

На рентабельность 

и производительность 

труда. Работа с формулами 

вMicrosoft Excel. Решение 

задач На рентабельность 

И производительность труда 

в Microsoft Excel 

Оперировать 

понятиями: 

рентабельность, 

прибыль, облагаемая 

налогом, формы 

прибыли, 

себестоимость 

производства, налог 

на прибыль, 

производительность 

труда. 

Определять 

эффективность 

производства, 

используя показатель 

производительности 

труда, изменения 

производительности 

труда. 

Использовать 

формулы 

Для решения здач в 

MicrosoftExcel. 

Решать задачи 

нарентабельность и 

производительность 

труда 

вMicrosoftExcel. 

Производительность 

труда. 

Производительность 

труда как показатель 

эффективности 

производства 

5 Повторение: 

проценты, 

рентабельность, 

производительност

ь 

6   

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   

 

«Международная журналистика» 

 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Международная журналистика» 

Цель: развитие предметной профориентационной компетенции обучающихся (средствами 

предметной области «Иностранный язык»), включающей начальные журналистские знания, 

владение базовой специализированной терминологией, использование различных видов иноязычной 

речевой деятельности, умения в области журналистики (интервьюирование, подготовка репортажа, 
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элементарные умения редактирования публицистического текста, первое знакомство со спецификой 

работы журналистов разных специальностей и т. д.). 

Задачи: 

• расширить знания в области стилистики с акцентом на особенностях стиля 

публицистических текстов; 

• ознакомиться        с        некоторыми        правовыми        и        этическими        ос

новами деятельности журналистов-международников; 

• сформировать        специализированные        умения        (в        их        элементар

ных формах) в области: 

• сбора    сведений    (о    людях,     фактах,     проблемах,     ситуациях) для 

подготовки произведения в форме одного из журналистских жанров; анализа и переработки 

полученного материала, получения дополнительных сведений через непосредственное 

общение с людьми, в т. ч. и иностранными гражданами (практическое применение начальных 

навыков и умений 

межкультурной коммуникации, в т. ч. в рамках проектной деятельности); создания журналистского 

произведения; 

• определения     круга     лиц,     которых     целесообразно     привлекать к 

подготовке публицистических материалов; 

• начального опыта в изучении и анализе общественного мнения, 

общественных       интересов      и       потребностей;       начальной       практики в области 

социологического исследования для выяснения общественного мнения (опрос, 

анкетирование, дискуссия); 

• основ редактирования предоставленного публицистического текста (материала); 

• базовых навыков и умений разработки издания школьной газеты, теле-, 

радиопередачи; 

• знакомства со способами преодоления межкультурных конфликтов при работе на 

международном уровне, со способами корректной интерпретации реалий чужой культуры; 

• умений использовать свои личностные качества в деятельности, приближенной к 

работе журналиста; 

• умений планировать собственную работу; 

• умений осуществлять рефлексию в области профессионального 

самоопределения. 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Международная журналистика» в учебном 

плане основной общеобразовательной программы 

Рабочая программа разработана с учетом преемственности профориентационных и 

профессиональных задач при переходе обучающихся с уровня среднего общего образования на 

уровень высшего образования (в области филологии и/или журналистики). 

Предлагаемый курс предназначен для следующих целевых групп: 

• 10,11 класс – по 1 часу. 

Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности «Международная журналистика» с 

федеральной рабочей программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций федеральной 

рабочей программы воспитания обучающихся при получении среднего общего образования. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

обучающегося. Это проявляется: 

• в приоритете личностных результатов при освоении программы курса 

внеурочной деятельности, в частности – развитии субъекта профессионального 

самоопределения посредством изучаемого курса; 

• в использовании методов и форм профессиональной ориентации, встраиваемых в 

процесс обучения иностранному языку; 

• в обучающих профессиональных пробах, организуемых посредством 

иностранного языка. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

• принятие демократических ценностей; 

• готовность        противостоять        идеологии        экстремизма,        дискриминац

ии по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением. 

В сфере патриотического воспитания: 

• сформированность российской гражданской идентичности, чувства 

ответственности за свой край, свой язык и культуру; 

• ценностное отношение к историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России и страны/стран изучаемого языка; достижениям России и 

страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

• сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности в международном общении; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего через 

объективную   журналистскую   деятельность   в    Российской   Федерации    и за рубежом. 

В сфере эстетического воспитания: 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой 

культуры        через источники        информации        на иностранном        языке,        ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; 

• убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

• готовность        к        самовыражению        в        профессиональном        творчест

ве на международной арене. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, 

в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным 

необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

• сформированность   навыка   рефлексии,    признание    своего    права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

• интерес к изучаемой сфере профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
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• готовность и способность к образованию и самообразованию в области 

интересующей   профессии    на    протяжении    всей    жизни,    в    том    числе с 

использованием иностранного языка; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе объективной 

журналистской деятельности; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

осознанию своего места в поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира. 

В сфере совершенствования эмоционального интеллекта, предполагающего 

сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, быть открытым новому; 

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

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

• эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

• определять        цели        профориентационной        деятельности,        задавать 

параметры и критерии их достижения; 

• выявлять        закономерности        в        жанровых        журналистских        проду

ктах изучаемого иностранного и родного языка; 

• вносить коррективы в учебную и профориентационную деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

• развивать критическое и креативное мышление при решении профессионально 

ориентированных задач; 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

журналистики с использованием иностранного языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания (в т. ч. некоторых профессиональных 

методов в работе журналиста); 

• владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных профессионально ориентированных ситуациях; 

• 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; 

• владеть    навыками    получения    и     верификации     информации из источников 

разных типов, в том числе на иностранном языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
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систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления, 

отделять объективную информацию от субъективной; 

• создавать журналистские тексты, в том числе на иностранном языке, в различных 

форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации; 

• оценивать достоверность информации, ее соответствие морально- этическим 

нормам. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

• владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на 

иностранном языке, в основных ситуациях профессиональной журналистской деятельности; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

• развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

языковых средств; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учетом профессионально 

ориентированных задач и возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

профориентационной деятельности; 

• делать осознанный профориентационный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

• оценивать приобретенный опыт в области журналистской деятельности; 

• способствовать   формированию   и   проявлению   широкой   эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень с целью 

повышения журналистской грамотности; 

• делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в 

процессе профессионального самоопределения; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

• оценивать       соответствие       создаваемого        устного/письменного 

журналистского текста на иностранном языке выполняемой журналистской задаче; вносить 

коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

• развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Анализировать и интерпретировать публицистические статьи разных жанров на 

иностранном языке; 

• реферировать        и        аннотировать        публицистические        тексты на 

иностранном языке; 

• вести дискуссии и дебаты на иностранном языке; 

• создавать собственные журналистские статьи на иностранном языке; 

• иметь представление о: 

• видах газет и журналов, теле- и радиопередач; 

• видах журналистской деятельности, функциях журналистики, ее роли в 

современном обществе; 

• профессиональных компетенциях журналистов; 

• элементарных формах журналистской практики. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»

 
Модуль 1. Знакомьтесь: журналистика (2/5 ч1) 
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Факты и мнения о журналистике. Опрос. Язык журналистики: тренинг. 

Работа над проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем. 

Модуль 2. Функции журналистики (2/5 ч) 

Чем занимается журналистика? Журналистские жанры: факты и мнения. Аналитическое 

сообщение. Аннотация. Язык журналистики: тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым 

профориентационным портфелем. 

Модуль 3. Профессиональная квалификация журналиста (8/7 ч) 

Требования к журналисту-международнику. Журналист и писатель. Журналист – работа 

мечты? Профессиональная этика журналистов (в разных странах). Репортаж. Язык журналистики: 

тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем. 

Модуль 4. Сферы журналистской деятельности (6/11 ч) 

Журналистские сферы деятельности. Профессиональные профили журналистов. Интервью. 

Фоторепортаж. Язык журналистики: тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым 

профориентационным портфелем. 

Модуль 5. Печатные СМИ: газеты (4/10 ч) 

Газеты: общая характеристика. Качественные газеты (в разных странах). Публицистические 

жанры в качественной газете. Таблоиды разных стран. Язык журналистики: тренинг. Работа над 

проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем. 

Модуль 6. Печатные СМИ: журналы (2/5 ч) 

Журналы: общая характеристика. Рецензии и аннотации: кинокритика. Язык журналистики: 

тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым профориентационным портфелем. 

Модуль 7. Радио и телевидение (4/13 ч) 

Телерадиовещание в странах изучаемого языка и России. Телерадиожурналист. 

Телерадиопередачи. Язык журналистики: тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым 

профориентационным портфелем. 

Модуль 8. Интернет-журналистика (6/12 ч) 

Интернет-версии газет, журналов, телеканалов. Журналистика и социальные сети. Журналист 

и блогер. Язык журналистики: тренинг. Работа над проектом. Работа с языковым 

профориентационным портфелем. 

Практический модуль. 

Содержание данного модуля встраивается в основные модули в виде практических заданий и 

профессиональных проб. 

Опрос общественного мнения. Эссе. Сообщение: новость, аналитическое сообщение, 

репортаж. Интервью. Дебаты. Ток-шоу. Структура газеты. Журналистский блог. 

Дополнительный модуль. 

Обобщающе-расширяющий модуль, материал которого может осваиваться отдельно или 

встраиваться в работу над другими модулями. 

Журналистское образование в России и за рубежом. Прогнозы развития журналистики. Само- 

и взаимооценивание. Работа с языковым профориентационным портфелем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10, 11 класс 

 
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего Практические 

работы 

Дата 

изучения 

1 Модуль 1.Знакомьтесь: 

журналистика  

4 
  

[[https://sferum.ru –]] 

5 Модуль 2.Функции 

журналистики 

4 
  

[[ege.sdamgia.ru]] 

https://www.google.com/url?q=https://sferum.ru/&sa=D&source=editors&ust=1701670042632731&usg=AOvVaw3-vxGJ8H0HaXwRY50NX3Z5
https://www.google.com/url?q=https://sferum.ru/&sa=D&source=editors&ust=1701670042633220&usg=AOvVaw2lpZihr9Md_d_UEvI6jzHe
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№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего Практические 

работы 

Дата 

изучения 

9 Модуль 3 

Профессиональная 

квалификация 

журналиста Требования 

профессиограммы    к 

личностным качествам и 

профессиональным 

компетенциям 

9 
  

[[vpr.sdamgia.ru   ]] 

13 Модуль 4 Сферы журналистской 

деятельности Пресса, 

телевидение, радио, 

электронные СМИ, 

информационные агентства. 

7 
  

[[www.agendaweb.org]] 

17 Модуль 5 Печатные СМИ: 

газеты Типология газет. 

Структура газеты. 

13 
  

[[www.agendaweb.org]] 

21 Модуль 6 Печатные СМИ: 

журналы Типология 

журналов. Известные 

российские и зарубежные 

журналы, их содержание. 

14 
   

25 Модуль 7 Радио и 

телевидение Радио и 

телевидение в странах 

изучаемого языка и 

России. 

16 
  

[[]] 

34 Модуль 8 Интернет- 

журналистика 

10 
  

[[ege.sdamgia.ru]] 

 

«Вопросы современного обществознания» 

Цель курса «Вопросы современного обществознания»: освоение  системы обществоведческих 

знаний  и соответствующих предметных умений и навыков в процессе теоретической и 

практической  подготовки  к ЕГЭ. 

Задачи курса: 

1) На основе изучения и повторения ключевых проблем современного обществознания 

систематизировать и обобщить предметные знания учащихся. 

2) Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи материала, 

исследовательской и проектной деятельности. 

3) Способствовать воспитанию учащихся в духе гуманизма, правосознания, активной жизненной 

позиции. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

знать: 

- обществоведческую терминологию; 

- ключевые положения изученного материала и объяснять их на конкретных примерах; 

уметь/владеть: 

-способами определения сущностных характеристик изучаемых объектов, сравнивать, 

сопоставлять, оценивать и классифицировать их по указанным критериям; 

- решать познавательные и практические задания, отражающие типичные социальные ситуации; 

- способами работы с различными видами информации; 

https://www.google.com/url?q=http://www.agendaweb.org&sa=D&source=editors&ust=1701670042670569&usg=AOvVaw23bAA_IziXu_wN6KyhqQab
https://www.google.com/url?q=http://www.agendaweb.org&sa=D&source=editors&ust=1701670042683345&usg=AOvVaw2PFKfXah73jmgFPcAoZV6L
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- обосновывать суждения, приводить доказательства, формулировать собственные выводы, 

владеть основными видами публичной защиты; 

- выражать информацию в графической, табличной, текстовой, электронной формах. 

- создавать собственные творческие произведения, в том числе с помощью мультимедийных 

технологий. 

Методы преподавания данного элективного курса определяются его целями и задачами: - 

частично-поисковый, исследовательский, проектный. 

Ожидаемые результаты: 

• Систематизация и углубление теоретических знаний учащихся по трудным позициям 

курса; 

• Проявление компетентностей, позволяющих использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности, преодоление психологических барьеров при 

подготовке к экзамену; 

• Повышение качества знаний по предмету и результативности при сдаче ЕГЭ. 

Оценивание результатов освоения элективного курса: будет производиться на основании 

выполнения и защиты итоговой творческой работы по одной из предложенных тем. 

Комбинируются различные виды контроля знаний: текущий контроль, тематический, 

обобщающий. 

Место курса в учебном плане: рассчитан на 34 учебных часа – 11 класс. 

Содержание программы 

1. Блок "Человек и общество" (8 ч.) 

Системное строение общества. Общество как динамическая система.  Взаимосвязь общества и 

природы. Общество и культура. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной 

сфер общества. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. Типология 

обществ. Глобальные проблемы человечества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры. Наука. Социальная и личностная значимость образования. Религия. Роль религии в жизни 

общества. Мировые религии. Мораль Нравственная культура. Тенденции духовной 

жизни.  Целостность современного мира, его противоречия (понимание основных тенденций развития 

современного мира). Мораль, ее основные категории. Тренинг по выполнению заданий по данному 

блоку. 

2. Блок "Человек. Познание и духовная сфера" (7 ч.) 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Бытие человека. 

Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и 

деятельность. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Свобода и ответственность личности. Познание мира. Формы познания. 

Истина и ее критерии. Тренинг по выполнению заданий по данному блоку. 

3. Блок "Экономическая  сфера " (6 ч.) 

Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. Экономические цели фирмы, ее 

основные организационные формы. Основные источники финансирования бизнеса. Экономическое 

содержание собственности. Экономические системы. Рыночный механизм. Многообразие рынков. 

Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение 

труда и специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в экономике. 

Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Деньги. Банковская система. 

Финансовые институты. Инфляция. Виды налогов. Мировая экономика: внешняя торговля, 

международная финансовая система. Экономика потребителя. Семейная экономика. Экономика 

производителя. Производство, производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. 

Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Тренинг по выполнению заданий по данному 

блоку. 

4. Блок "Социальная сфера" (4 ч). 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы и их 

классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство и социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 

Социальный контроль. Семья и брак как социальные институты. Демографическая и семейная политика 

в РФ. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Межнациональные отношения. 
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Социальный конфликт и пути его разрешения. Конституционные основы национальной политики в РФ. 

Социальные процессы в современной России. Тренинг по выполнению заданий по данному блоку. 

6.  Блок "Политология" (3 ч.) 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и функции. Признаки, 

функции, формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политические 

партии и движения. Становление многопартийности в России. Политическая идеология. Политический 

режим. Местное самоуправление. Политическая культура. Гражданское общество. Правовое 

государство. Человек в политической жизни. Политическое участие.  Сложные теоретические вопросы. 

Характеристика понятий «политический процесс», «политический институт», «парламентаризм», 

функционирование «гражданского общества». Раскрытие понимания политических явлений на 

конкретных примерах, обоснование собственных суждений с привлечением теоретического содержания 

и примеров из истории и социальной практики. Тренинг по выполнению заданий по данному блоку. 

7. Блок "Право"  (3 ч.) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Источники права. Правовые акты. Правоотношения. Правонарушения. Конституция Российской 

Федерации. Публичное и частное право. Юридическая ответственность и ее виды. Основные понятия и 

нормы государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в 

Российской Федерации. Правовые основы брака и семьи. Международные документы по правам 

человека. Основы Конституционного строя РФ. Федерация, ее субъекты. Законодательная, 

исполнительная и судебная власть в РФ. Институт президентства. Правоохранительные органы. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая культура. 

Проблемные вопросы. Правоотношения. Система права. Правовые акты. Международное гуманитарное 

право. Тренинг по выполнению заданий по данному блоку. 

 

Тематическое планирование  

«Вопросы современного обществознания» 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы). 

Содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

Формы и 

приемы 

обучения 

Образовательный 

продукт 

Дата 

занятия 

1 2 3 4 5 6  
Общество 6 ч. 

  

 
Человек 2 ч. 

  

 
Познание 2 ч. 

  

 
Духовная жизнь 

общества 

5 ч. 
  

 
Экономика 6 ч. 

  

 
Социальные отношения 4 ч. 

  

 
Политика 3 ч. 

  

 
Право 3 ч. 

  

31-

32 

Подготовка творческой 

работы 

1 сбор 

информации, её 

анализ, 

систематизация, 

оформление 

творческой 

работы 

формирование 

авторского 

замысла, варианта 

оформления и 

способа защиты 

творческой работы 

 

33-

34 

Защита творческой работы 2 семинар опыт публичной 

защиты и 

критической 

оценки 

 

Итого: 34 ч.    

 

2.2.2.2.Рабочиепрограммыкурсоввнеурочнойдеятельности 
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Курсвнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном» 

Рабочая программа составлена на основеосновной образовательной программы 
среднегообщегообразования(ФГОС)Муниципальногобюджетногообщеобразовательногоучр
еждения«Успенская  средняяобщеобразовательная  школа». 

Целиизучениякурсавнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном» 

Формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучениецентральныхтем–

патриотизм,гражданственность,историческоепросвещение,нравственность,экология. 
Задачи: 

- воспитаниеактивнойгражданскойпозиции,духовно-
нравственноеипатриотическоевоспитаниенаосновенациональныхценностей; 
- совершенствованиенавыковобщениясосверстникамиикоммуникативныхумений; 
- повышениеобщейкультурыобучающихся,углублениеихинтересакизучениюисохр
анениюисторииикультурыродногокрая,России; 
- развитиенавыковсовместнойдеятельностисосверстниками,становлениекачеств,обе
спечивающихуспешностьучастиявколлективнойдеятельности; 
- формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

Видыдеятельности: 

- словесные(рассказ,объяснение,беседа,дискуссия,лекция,работаскнигой); 

- наглядные(методиллюстрацийиметоддемонстраций,компьютериндивидуальногопользован

ия); 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- самостоятельнойработыиработыподруководствомпреподавателя; 

Формыорганизациизанятий:очная,групповая. 

Теоретическийматериалподаетсяобучающимсявформебеседы,обсужденияпроблемы. 

Местокурсавнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном»вучебномплане 

Наизучениекурсав10–11классахсреднегообщегообразованиянабазовомуровневучебном 

плане отводится 70 часов, рассчитанных на 34 учебных недели на каждый годобучения. В 10 
классе – 35 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 35 часа (1 час в неделю),поэтому 1 час будет 

проведен в каникулярное время. Занятия проводятся 1 раз в неделю попонедельникам. 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном» 
10-11КЛАСС 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь 
ориентир,направлениедвижения,позитивныйобразбудущегозадаётжизниопределённостьинап
олняет её смыслами. Образ будущего страны – сильная и независимая Россия. Будущеестраны 
зависит от каждого из нас уже сейчас. Образование – фундамент будущего. Знания –это 
возможность найти своё место в обществе и быть полезным людям и стране. Россия –
странавозможностей,гдекаждыйможетреализоватьсвоиспособностиивнестивкладв 
будущеестраны. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационноетелеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое 
агентство, одна изсамых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно 
меняло названия, новсегда неизменными оставались его государственный статус и функции – 
быть источникомдостоверной информации о России для всего мира. В век информации 
крайне важен 
навыккритическогомышления.Необходимоуметьанализироватьиоцениватьинформацию,расп
ознаватьфейкиинераспространять их. 
Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, 
сбольшой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. 
Российскиежелезныедорогивносятогромныйвкладвсовершенствованиеэкономикистраны.Же
лезнодорожныйтранспорт–самыйустойчивыйинадёжныйдляпассажиров:всепогодный, 
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безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной сферы 
стратегическиважнодлябудущегостраны,апрофессиивэтихнаправленияхоченьперспективныи
востребованы. 
Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности 
нашейстраны,главнойзадачейкоторойявляетсяпроизводствопродуктовпитания.Агропромыш
ленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всехроссиян 
продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всегонаселения 
планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традициинашего 
народа с современными технологиями: роботами, информационными 
системами,цифровымиустройствами.Разноплановостьивостребованностьсельскохозяйственн
ыхпрофессий, технологичность и экономическая привлекательность отрасли 
(агрохолдинги,фермерскиехозяйства ит. п.). 
День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя –
социальноеслужение,образованиеивоспитаниеподрастающегопоколения.Вразныеисторическ
иевременатрудучителяуважаем,социальнозначим,оказываетвлияниенаразвитиеобразованияч
леновобщества.Учитель–
советчик,помощник,участникпознавательнойдеятельностишкольников. 
Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. 
Знаниеисториистраны,историческаяправда,сохранениеисторическойпамяти–
основамировоззренческогосуверенитетастраны.ПопыткиисказитьрольРоссиивмировойистор
ии–однаизстратегийинформационнойвойныпротивнашейстраны. 
Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, 
своихблизкихисвоюстрану.Активнаяжизненнаяпозиция,созидательныйподходкжизни,умени
еприниматьрешенияиосознаватьихзначение,житьвсоответствиисдуховно-
нравственнымиценностямиобщества–
основавзрослогочеловека.Финансоваясамостоятельностьифинансоваяграмотность. 
Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого 
гражданинастраны. Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему важна 
крепкаясемья?Преемственностьпоколений:семейныеценностиитрадиции(любовь,взаимопон
имание,участиевсемейномхозяйстве,воспитаниидетей).Памятьопредшествующих 
поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, 
проявлениедейственногоуважения,вниманиякбабушкамидедушкам,заботаоних. 
ГостеприимнаяРоссия.КоДнюнародногоединства. Гостеприимство–
качество,объединяющеевсенародыРоссии.Семейныетрадициивстречигостей,кулинарныетрад
иции народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей 
итрадициями разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, 
основойкоторого являются поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями 
местнойкухниикулинарныхтрадиций. 
Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 
ответственность,вкладгражданинавблагополучиегосударстваиобщества. 
Ни одного сударствонеможетобойтисьбезналогов,этоосновабюджетастраны,основной 
источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, 
процветаниеРоссии.Какимбудетмойличныйвкладвобщеедело? 
Сзаботойксебеиокружающим. Добротаизабота–качестванастоящегочеловека,способного 
оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела гражданРоссии: 
благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы 
обокружающих.Здоровыйобразжизникакзаботао себеиоб окружающих. 
Деньматери. Мать,мама–главныевжизничеловекаслова.Мать–
хозяйкавдоме,хранительницасемейногоочага,воспитательницадетей.УРоссииженскоелицо,о
браз 
«Родины-матери».Материнство–этосчастьеиответственность.Многодетныематери:примеры 
из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание РоссийскойФедерации. 
Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. 
Защитаматеринстванагосударственномуровне. 
Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёровкак 
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социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 
современнойжизни.Милосердиеизабота–
качестваволонтёров.Направленияволонтёрскойдеятельности:экологическое,социальное,меди
цинское,цифровоеит.д. 
День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные 
люди,которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, 
ценоюсобственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, 
самопожертвование 
иответственностьзасудьбудругих.Проявлениеуважениякгероям,стремлениевоспитыватьусеб
яволевыекачества:смелость,решительность,стремлениеприйтинапомощь.УчастникиСВО– 
защитникибудущегонашейстраны. 
Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов 
отдревних времён до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы людей 
дозакона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению 
(позитивныепримеры).Участие молодёживзаконотворческом процессе. 
Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы 
России.Новыйгод–
любимыйсемейныйпраздник.ИсториявозникновенияновогоднегопраздникавРоссии.Участие
детейвподготовкеивстречеНовогогода.ПодаркиипожеланиянаНовыйгод.Историясозданиянов
огоднихигрушек.ОчёмлюдимечтаютвНовыйгод. 
День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе 
редакторам,журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан 
с печатью.Российские традиции издательского дела, история праздника. Информационные 
источникиформируют общественное мнение. Профессиональная этика журналиста. Издание 
печатныхсредствинформации–
коллективныйтрудлюдеймногихпрофессий.Зачемнужнышкольныегазеты?Школьныесредств
амассовойинформации. 
День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. 
ИсторияоснованияМосковскогогосударственногоуниверситетаимениМ.В.Ломоносова.Студе
нческие годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества 
исамореализации.Перспективыполучениявысшегообразования.Каксделатьвыбор?Студенчест
воитехнологический прорыв. 
БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном 
мире.БРИКС – символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. 
Взаимнаяподдержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться 
знаниямииопытомвразличныхсферахжизниобщества.Россияуспешноразвиваетконтактысшир
окимкругомсоюзниковипартнёров.Значениероссийскойкультурыдлявсегомира. 
Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры хозяйства 
куправленческимрешениям.ЧтосегодняделаетсядляуспешногоразвитияэкономикиРоссии?Ци
фроваяэкономика–этодеятельность,восновекоторойлежитработасцифровыми технологиями. 
Какое значение имеет использование цифровой экономики дляразвития страны? Механизмы 
цифровой экономики. Технологическое предпринимательствокак особая сфера бизнеса. 
Значимость технологического предпринимательства для 
будущегостраныиеётехнологического суверенитета. 
Искусственныйинтеллектичеловек.Стратегиявзаимодействия. Искусственныйинтеллект 
– стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающаяэффективность 
производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ 
помогаеттолькоприусловии,еслисамчеловекобладаетхорошимизнаниямиикритическиммышл
ением.Степеньответственности тех,ктообучает ИИ. 
Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День 
защитникаОтечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. 
ЗащитаОтечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 
роднойземле,Родине.Честьивоинскийдолг.280-
летиесоднярождениявеликогорусскогофлотоводцаФ.Ф.Ушакова.Качествароссийскоговоина:
смелость,героизм,самопожертвование. 
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Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития 
страны.Почему для России важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база России. 
Российскиеисследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 
ледокольныйфлот,развитиеСеверногоморскогопути.ЗнакомствоспроектамиразвитияАрктики
. 
Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарностии 
любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитательдетей. 
Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившиеРоссию. 
Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и 
здоровьенации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном 
здоровье,спорткакважнейшаячастьжизнисовременногочеловека.Условияразвитиямассовогос
портавРоссии. 
ДеньвоссоединенияКрымаиСевастополясРоссией.100-летиеАртека. 

ИсторияитрадицииАртека.ПослевоссоединенияКрымаиСевастополясРоссиейАртек–
этоуникальныйисовременныйкомплексиз9лагерей,работающихкруглыйгод.Артек–
пространстводлятворчества, саморазвитияисамореализации. 

Служениетворчеством.Зачемлюдямискусство?185летсоднярожденияП.И.Чайковского. 

Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами.Роль музыки в 
жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца 
жизни.Способностьслушать,восприниматьипониматьмузыку.Россия–
странасбогатымкультурным наследием, страна великих композиторов, писателей, 
художников, 
признанныхвовсёммире.ПроизведенияП.И.Чайковского,служениесвоейстранетворчеством. 
МоямалаяРодина(региональныйиместныйкомпонент). Россия–великаяиуникальная 
страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными,экономическими 
и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоватьсяприродойиберечьеё–
частьлюбвикОтчизне.Патриотчестнотрудится,заботитсяопроцветаниисвоейстраны,уважаетеё
историюикультуру. 
Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 
возникланаша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос 
– эторезультат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, 
которыеобеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В 
условияхневесомостикосмонавтыпроводятсложныенаучныеэксперименты,чтопозволяетросс
ийской науке продвигаться в освоении новых материалов и создании новых 
технологий.Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого 
человека.Какмечталетатьизменилажизньчеловека.Легендарнаяисторияразвитияроссийскойгр
ажданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей 
первыхроссийских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное 
авиастроение.Профессии,связанныесавиацией. 
МедицинаРоссии. ОхраназдоровьягражданРоссии–
приоритетгосударственнойполитикистраны.Современныеполиклиникиибольницы.Достижен
ияроссийскоймедицины. Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет 
ключевуюрольвподдержаниииулучшенииздоровьялюдейиихуровняжизни.Врач–епросто 
профессия,этонастоящеепризвание,требующеенетолькознаний,ноичеловеческогосочувствия,
служенияобществу.Волонтёры-
медики.Преемственностьпоколенийипрофессиячеловека:семейныединастииврачейРоссии. 
Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития 
общества.Человекдолжениметьзнанияиумения,бытьтерпеливыминастойчивым,небоятьсятру
дностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. 
Чтобыдобиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что 
будетнужностране,когдаявырасту? 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, памятьо 
которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о 
подвигенашегонародавгодыВеликойОтечественнойвойны.Важнопомнитьнашуисториюичтит
ьпамятьвсехлюдей,перенёсшихтяготывойны.Бессмертныйполк.Страницыгероическогопрош
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лого,которыенельзязабывать. 
ЖизньвДвижении. 19мая–
Деньдетскихобщественныхорганизаций.Детскиеобщественныеорганизацииразныхпоколени
йобъединялииобъединяютактивных,целеустремлённых ребят. Участники детских 
общественных организаций находят друзей,вместе делают полезные дела и ощущают себя 
частью большого коллектива. Участие 
вобщественномдвижениидетейимолодежи,знакомствосразличнымипроектами. 
Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные 
ориентирыдлячеловекаиобщества.Духовно-
нравственныеценностиРоссии,объединяющиевсехгражданстраны. 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

Личностныерезультаты 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов 
другихлюдей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых 
формэкстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 
жизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социал
ьныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессионально
м обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в 
гуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней). 
В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 
вполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;формирование 
ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, к 
науке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уваже
ниекгосударственнымсимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприрод
номунаследию,памятникам,традициямразныхнародов,проживающихвродной стране. 
В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 
вситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 
учётомосознанияпоследствийпоступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндиви
дуальногоиобщественногопространства. 
Всфереэстетическоговоспитания: восприимчивостькразнымвидамискусства,традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействияискусства; 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 
исамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихку
льтурныхтрадицийинародноготворчества. 
Всферефизическоговоспитания: осознаниеценностижизни;соблюдениеправилбезопасности, 
в том числе навыков безопасного поведения в интернетсреде; способностьадаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 
иприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшие 
цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё 
эмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,умениеуправлятьсобственнымэм
оциональным состоянием; формирование навыка рефлексии, признание своего права 
наошибкуитакого жеправадругогочеловека. 
В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 
практическихзадач;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизни;уважениектрудуир
езультатамтрудовой деятельности. 
Всфереэкологическоговоспитания: 
ориентациянаприменениезнанийсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластиок
ружающейсреды,планированияпоступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; повышение уровняэкологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путейих решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; 
осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологи
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ческой и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельностиэкологическойнаправленности. 
В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 
системунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщ
ества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой 
ичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследо
вательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 
истремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополуч
ия. 
Всфереадаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 
освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующих 
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения,форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированныепо 
профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьмииз 
другой культурной среды, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня 
своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе развитие умения учиться 
удругих людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенциииз опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 
планироватьсвоё развитие; развитие умений анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
общества иэкономики; развитие умения оценивать свои действия с учётом влияния на 
окружающуюсреду,достиженияцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследст
вий. 
Метапредметныерезультаты 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: 
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;применятьразличныеметод
ы,инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников 
сучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев;выбирать,анализировать,системат
изироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; находить 
сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну иту же идею, версию) в 
различных информационных источниках; самостоятельно 
выбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации,оцениватьнадёжностьинформациип
окритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформулированнымсамостоятель
но,систематизироватьинформацию. 
В сфере овладения коммуникативнымиуниверсальными
 учебнымидействиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 
в соответствии сцелями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и 
письменных 
текстах;пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорре
ктнойформеформулироватьсвоивозражения;входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросып
осуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешение задачи и поддержание 
благожелательности общения; сопоставлять свои суждения 
ссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаи
модействияприрешениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойдеятельности,коллек
тивностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнениянескольких людей, проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться,планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпред
почтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленами
команды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозговыешту
рмы»ииные);выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправ
лениюикоординироватьсвоидействиясдействиями других членов команды; оценивать 
качество своего вклада в общий продукт покритериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад каждого 
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члена команды в достижение результатов,разделятьсферуответственности. 
В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: ориентироватьсяв 
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решений в 
группе,принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; 
владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии;объяснятьпричиныдостижения(
недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходить 
позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели 
иусловиям;выявлятьианализироватьпричиныэмоций,ставитьсебянаместодругогочеловека, 
понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ выражения эмоций;осознанно 
относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку итакое же 
право другого; принимать себя и других, не осуждая; осознавать 
невозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
Предметныерезультаты 
Предметныерезультатыпредставленысучётомспецификисодержанияпредметныхобластей,кк
оторымимеетотношениесодержаниекурсавнеурочнойдеятельности 
«Разговорыоважном». 

Русскийязык: 
совершенствованиеразличныхвидовустнойиписьменнойречевойдеятельности;формирование
уменийречевоговзаимодействия:созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежиз
ненныхнаблюдений,личныхвпечатлений,чтенияучебно-научной,художественнойинаучно-
популярнойлитературы;участиевдиалогеразныхвидов:побуждениекдействию,обменмнениям
и,запросинформации,сообщениеинформации;овладениеразличнымивидамичтения(просмотр
овым,ознакомительным,изучающим,поисковым);формулированиевопросовпосодержаниюте
кста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и 
письменнойформесодержаниятекста;выделениеглавнойивторостепеннойинформации,явнойи
скрытойинформациивтексте,извлечениеинформацииизразличныхисточников,еёосмыслениеи
оперирование ею. 
Литература: пониманиедуховно-
нравственнойикультурнойценностилитературыиеёроливформированиигражданственностиип
атриотизма,укрепленииединствамногонационального народа Российской Федерации; 
понимание специфики литературы 
каквидаискусства,принципиальныхотличийхудожественноготекстаоттекстанаучного,деловог
о,публицистического;овладениеумениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьио
цениватьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкартинумира,отражённую в литературных 
произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в ниххудожественных смыслов; 
овладение умением пересказывать прочитанное произведение,используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы 
попрочитанномупроизведениюиформулироватьвопросыктексту;развитиеуменийучаствовать 
в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные 
темы,соотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиучастниковдискуссии, 
даватьаргументированнуюоценкупрочитанному. 
Иностранныйязык:развитиеуменийсравнивать,находитьсходстваиотличиявкультуреитрадиц
ияхнародовРоссииидругихстран. 
Информатика:освоениеисоблюдениетребованийбезопаснойэксплуатациитехническихсредст
в информационно-коммуникационных технологий; развитие умения
 соблюдатьсетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработеспр
иложениямина любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 
поведения в 
сети.История:формированиеуменийсоотноситьсобытияисторииразныхстранинародовсистор
ическимипериодами,событиямирегиональнойимировойистории,событияисторииродногокрая
иисторииРоссии,определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессов;развити
еуменийвыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародов  в  различные
 исторические  эпохи;  формирование умения рассказывать
 обисторическихсобытиях,явлениях,процессахисторииродногокрая,историиРоссиии
мировойисториииихучастниках,демонстрируяпониманиеисторическихявлений,процессовизн
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аниенеобходимыхфактов,дат,историческихпонятий;развитиеуменийвыявлятьсущественныеч
ертыихарактерныепризнакиисторическихсобытий,явлений,процессов,  устанавливать  
причинно-следственные,  пространственные,  временныõесвязи 
историческихсобытий,явлений,процессовизучаемогопериода,ихвзаимосвязь(приналичии)сва
жнейшимисобытиямиXX–
началаXXIвв.;формированиеуменияопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложен
нуюточкузрениясопоройнафактическийматериал,  в  том числе используя
 источники разных типов; приобретение
 опытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринад
лежностина основе национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических 
идемократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкул
ьтур,уважениякисторическомунаследиюнародовРоссии. 
Обществознание: освоениеиприменениесистемызнаний:осоциальныхсвойствахчеловека, 
особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 
базовогосоциальногоинститута,охарактерныхчертахобщества,осодержанииизначениисоциал
ьныхнорм,регулирующихобщественныеотношения,опроцессахиявленияхвэкономической, 
социальной, духовной и политической сферах жизни общества, об основахконституционного 
строя и организации государственной власти в Российской Федерации,правовом статусе 
гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), осистеме 
образования в Российской Федерации, об основах государственной бюджетной иденежно-
кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультурыиобразования,противодействии 
коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 
личности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма;развитиеуменияхарак
теризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числезащита 
человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 
служениеОтечеству,нормыморалиинравственности,гуманизм,милосердие,справедливость,вз
аимопомощь,коллективизм,историческоеединствонародовРоссии,преемственностьисториин
ашейРодины);формированиеумениясравнивать(втомчислеустанавливатьоснования для 
сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы вразличных сферах 
общественной жизни, их элементы и основные функции; развитие 
уменийустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциальныхобъектов,явлений,процессоввразли
чныхсферахобщественнойжизни,ихэлементовиосновныхфункций,включаявзаимодействиеоб
ществаиприроды,человекаиобщества,сферобщественнойжизни,гражданинаигосударства,связ
иполитическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисов в государстве; развитие 
умения использовать полученные знания для 
объяснения(устногоиписьменного)сущности,взаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдей
ствительности;развитиеуменийсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественной 
жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точкизрения социальных 
ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам 
социальнойдействительности;развиватьуменияанализировать,обобщать,систематизировать, 
Конкретизировать и критически оценивать социальную 
информацию,соотноситьеёссобственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированиипов
едениячеловека,личнымсоциальнымопытом;развитиеуменийоцениватьсобственныепоступки
иповедение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и инымвидам 
социальных норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости 
всехформантиобщественногоповедения;осознаниеценностикультурыитрадицийнародовРосс
ии. 
География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 
свойствахгеографическихобъектов,пониманиеролигеографиивформированиикачестважизнич
еловека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 
практическихзадач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, 
в том 
числезадачиустойчивогоразвития;формированиеуменияустанавливатьвзаимосвязимеждуизу
ченнымиприродными,социальнымииэкономическимиявлениямиипроцессами,реальнонаблю
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даемымигеографическимиявлениямиипроцессами; 
развитиеуменияоцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприро
дывразныхгеографическихусловияхсточки зренияконцепцииустойчивогоразвития. 

Тематическое планирование 
№

п/п 

Наименованиетем Коли

честв

о 

часов 

Основныевидыд

еятельности 

Формыпро

ведениязан

ятий 

Электронныеобр

азовательныерес

урсы 

1 Образбудущего.
КоДнюзнаний 

1 Интеллектуальная:

работа 
спредоставленнойин
формацией. 
Коммуникативная:

беседа, 
обсуждениевидеоро
лика,описание,рассу
ждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактиче
ских 
задач.Игровая:дидак
тическаяиролеваяигр
а. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситуа
ций,художественная 
деятельность. 

Эвристическа
я 
беседа,просм
отрвидеофраг
ментов,выпол
нениеинтерак
тивных 
заданий,работ
а 
вгруппах,вып
олнениетворч
ескихзаданий. 

https://razgovor.ed
soo.ru/ 

2 Век 
информации.120 
летИнформационн
омуагентству 
РоссииТАСС 

1 Интеллектуальная:

работа 
спредоставленнойин
формацией. 
Коммуникативная:

беседа, 
обсуждениевидеоро
лика,описание,рассу
ждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактиче
ских 
задач.Игровая:дидак
тическаяиролеваяигр
а. 
Творческая:обсужд 

Эвристическа
я 
беседа,просм
отрвидеофраг
ментов,выпол
нениеинтерак
тивных 
заданий,работ
а 
вгруппах,вып
олнениетворч
ескихзаданий. 

https://razgovor.ed
soo.ru/ 

 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   ениевоображаемы

хситуаций, 
художественн
аядеятельност
ь. 

  

3 ДорогамиРоссии 1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

4 Путьзерна 1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

 

https://razgovor.edso
o.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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5 Деньучителя 1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 
обсуждениевообра
жаемых 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

   ситуаций, 
художественн
аядеятельност
ь. 

  

6 ЛегендыоРоссии 1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.
edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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7 Чтозначитбыт

ьвзрослым? 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

8 Как 
создатькрепку
юсемью.Деньо
тца 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 
обсуждениевообра
жаемых 
ситуаций, 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.
edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   художественная 
деятельность. 

  

9 ГостеприимнаяРо
ссия. Ко 
Днюнародногоед
инства 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.
edsoo.ru/ 

10 Твойвкладвобщее

дело 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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11 Сзаботойксебеи

окружающим 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 
обсуждение 
воображаемыхситу
аций, 
художественная 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

   деятельность.   
12 Деньматери 1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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3 Миссия-
милосердие(коДн
юволонтёра) 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

14 ДеньГерое
вОтечества 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.
edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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15 Какпишутзаконы? 1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

16 Однастрана–

однитрадиции 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   работа 
спредоставленн
ойинформацие
й. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

я 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

razgovor.edsoo.ru/ 

17 Деньроссийско

йпечати 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

18 Деньстудента 1 Интеллектуальная
: 

Эвристическа https:// 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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19 БРИКС (тема 
омеждународн
ыхотношениях
) 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

20 Бизнес 
итехнологическое
предприниматель
ство 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

21 Искусственный 
интеллекти 

1 Интеллектуальная
: 
работа с 

Эвристическа 
ябеседа, 

https:// 
razgovor.edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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 человек. 

Стратегиявзаимо

действия 

 предоставленно

йинформацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

просмотрвид
еофрагменто
в,выполнени
еинтерактив
ных 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

 

22 Чтозначитслужит
ьОтечеству? 280 
летсоднярождени
я 
Ф.Ушакова 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
ескихзадач.Игрова

я:дидактическаяир
олеваяигра. 
Творческая:о
бсуждениевоо
бражаемыхсит
уаций,художес
твенная 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.
edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   предоставленно
йинформацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

просмотрвид
еофрагменто
в,выполнени
еинтерактив
ных 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

 

23 Арктика –
территори
яразвития 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

24 Международный 
женскийдень 

1 Интеллектуальная
: 
работа с 

Эвристическа 
ябеседа, 

https:// 
razgovor.edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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25 Массовыйспорт

вРоссии 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

26 Деньвоссоединени
яКрыма 
иСевастополя 
сРоссией. 100-
летиеАртека 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

27 Служение 
творчеством. 
Зачемлюдямиску
сство? 

1 Интеллектуальная
: 
работа 
спредоставленн
ой 

Эвристическа 
я 
беседа,п
росмотр 

https://razgovor.
edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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 185летсодня

рождения 
П.И.Чайковского 

 информацией.Ком

муникативная:бе
седа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

видеофрагме
нтов,выполн
ениеинтерак
тивных 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

 

28 МоямалаяРодин
а(региональный 
иместныйкомпо
нент) 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

тов,выполне
ниеинтеракт
ивных 
заданий,раб
ота 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

 

29 Героикосмическо

йотрасли 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

30 Гражданска
яавиацияРо
ссии 

1 Интеллектуальна
я:работа 
спредоставленной 
информацией. 

Эвристическ
аябеседа, 
просмотрвид
еофрагмен 

https://razgovor.
edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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31 МедицинаРоссии 1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

32 Чтотакоеуспех
?(коДнютруда) 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.
edsoo.ru/ 

33 80-
летиеПобедывВе
ликойОтечестве
ннойвойне 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативная: 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотр 
видеофрагме
нтов, 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

   беседа, 
обсуждениевидео
ролика,описание,
рассуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

выполнение
интерактивн
ых 
заданий,раб
ота 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

 

34 ЖизньвДвижении 1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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35 Ценности,которы

енасобъединяют 

1 Интеллектуальна

я:работа 
спредоставленной
информацией. 
Коммуникативна

я:беседа, 
обсуждениевидеор
олика,описание,ра
ссуждение. 
Практическая: 

решение 
конкретныхпрактич
еских 
задач.Игровая:дид
актическаяиролевая
игра. 
Творческая: 

обсуждение 
воображаемыхситу
аций,художественн
ая 
деятельность. 

Эвристическ
ая 
беседа,прос
мотрвидеоф
рагментов,в
ыполнениеи
нтерактивны
х 
заданий,рабо
та 
вгруппах,вы
полнениетво
рческихзада
ний. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

 Итого 35    

 

Курсвнеурочнойдеятельности«Россия-моигоризонты» 

Рабочая программа курсавнеурочной деятельности составлена в соответствии

 стребованиямиФГОССОО 

Целиизучениякурсавнеурочнойдеятельности Билет в будущее:«Россия-моигоризонты» 

Формированиеготовностикпрофессиональномусамоопределениюобучающихся10-11классов 

общеобразовательных организаций. 
Задачи: 
− содействие профессиональному самоопределению
 обучающихсяобщеобразовательных организаций; 

−формированиерекомендацийдляобучающихсяпопостроениюиндивидуальнойобразовательн

о-профессиональнойтраекториивзависимости от уровня 

осознанности,интересов,способностей,доступныхимвозможностей; 

−информированиеобучающихсяоспецификерынкатрудаисистемепрофессиональногообразов

ания(включаязнакомствосперспективными ивостребованнымипрофессиямииотраслями 

экономикиРФ); 

−формирование у обучающихся навыков и уменийкарьерной грамотности и 

другихкомпетенций,необходимыхдляосуществлениявсехэтаповкарьернойсамонавигации,при

обретенияиосмысленияпрофориентационнозначимогоопыта,активногоосвоенияресурсовтерр

иториальнойсредыпрофессиональногосамоопределения,самооценкиуспешностипрохождени

япрофессиональныхпроб,осознанногоконструированияиндивидуальнойобразовательно-

профессиональнойтраекториииееадаптациясучетомимеющихсякомпетенцийивозможностейс

реды; 

−формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достиженияжизненногоблагополучия,залогуегоуспешногопрофессиональногосамоопределен

ияиощущенияуверенности взавтрашнем дне. 

−формированиевзглядовшкольниковнаосновенациональныхценностейчерезизучение 

центральных тем - патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение,нравственность,экология. 

Местокурсавнеурочнойдеятельности Билет в будущее:«Россия-моигоризонты»  

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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вучебномплане 

На изучение курса в 10–11 классах основного среднего образования на базовом уровне 

вучебномпланеотводится68часа,рассчитанныхна34учебныхнеделинакаждыйгодобучения.В1

0классе–34часа(1часвнеделю),в11классе–34часа(1часвнеделю). 

Видыдеятельности: 

- словесные(рассказ,объяснение,беседа,дискуссия,лекция,работаскнигой); 

- наглядные(методиллюстрацийиметоддемонстраций,компьютериндивидуальногопользован

ия); 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- самостоятельнойработыиработыподруководствомпреподавателя; 

Формыорганизациизанятий:очная,групповая,профориента-ционноезанятие,онлайн-

проба(моделирующаяпрофессиональнаяпроба) 

СодержаниекурсавнеурочнойдеятельностиБилет в будущее:«Россия-моигоризонты» 

10-11КЛАСС 

Тема1.Вводныйурок«МояРоссия–

моигоризонты»(обзоротраслейэкономическогоразвитияРФ–счастьевтруде)(1час) 

Тема2.Тематическийпрофориентационныйурок«Откройсвоёбудущее»(введениевп

рофориентацию)(1час) 

Тема3.Профориентационнаядиагностика№1«Мойпрофиль»иразборрезультатов(1ча

с) 

Тема3.Профориентационнаядиагностика№1«Моипрофсреды»иразборрезультатов(1час) 

Тема4.Профориентационноезанятие«СистемаобразованияРоссии»(дополнительноеобразование

, уровни профессионального образования, стратегии 

поступления)(1час)Тема5.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювсференаукииобразова

ния»(моделирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»попрофессии 

учителя,приуроченнаякГодупедагогаинаставника)(1час) 

Тема6.Профориентационноезанятие«Россиявделе»(часть1)(навыбор:импортозамещение,

авиастроение,судовождение,судостроение,леснаяпромышленность)(1час) 

Тема6.Профориентационнаядиагностика№2«Моиориентиры»иразборрезультатов 

(1час) 

Тема7.Профориентационноезанятие«Россияпромышленная:узнаюдостижениястраны в 

сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча 

ипереработкасырья)(1час) 

Тема8.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювсферепромышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

попрофессиямнавыбор:металлург,специалистпоаддитивнымтехнологиямидр.)(1час) 

Тема9.Профориентационноезанятие«Россияцифровая:узнаюдостижениястраны 

в области цифровых технологий» (информационные технологии,

 искусственныйинтеллект,робототехника)(1час) 

Тема10.Профориентационное занятие «Пробую профессию в областици фровых 
технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

попрофессиямнавыбор:программист,робототехникидр.)(1час) 

Тема11.Профориентационноезанятие«Россиявделе»(часть2)(навыбор:медицина, 
реабилитация,генетика)(1час) 

Тема11.Профориентационная диагностика №3 «Мои таланты» и

 разборрезультатов(1час) 

Тема12.Профориентационноезанятие«Россияинженерная:узнаюдостижениястранывоб

ластиинженерногодела»(машиностроение,транспорт,строительство)(1час) 

Тема13.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювинженернойсфере»(моделирующа

яонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»попрофессиям 

навыбор:инженер-конструктор,электромонтеридр.)(1час) 
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Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественнаябезопасность» (федеральная государственная, военная и 

правоохранительная службы,особенностиработы ипрофессиивэтихслужбах)(1час) 

Тема15. Профориентационное занятие«Пробую профессию в сфере управления 

ибезопасности»(моделирующаяонлайн-

пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»попрофессиямнавыбор:специалистпокибербезоп

асности,юристидр.)(1час)Тема16.Профориентационноезанятие-рефлексия«Моёбудущее–

моястрана»(1час) 

Тема17.Профориентационноезанятие«Россияплодородная:узнаюодостиженияхагропром

ышленногокомплексастраны»(агропромышленныйкомплекс)(1час) 

Тема18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в

 аграрнойсфере»(моделирующаяонлайн-

пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»попрофессиямнавыбор:агроном,зоотехники

др.)(1час)Тема19.Профориентационноезанятие«Россияздоровая:узнаюдостижениястраныво

бластимедициныиздравоохранения»(сфераздравоохранения,фармацевтикаибиотехнолог

ии)(1час) 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в

 областимедицины»(моделирующаяонлайн-

пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»попрофессиям на выбор: врач 

телемедицины,биотехнолог и др.)(1час)Тема21.Профориентационное занятие «Россия 

добрая: узнаю о профессиях на 

благообщества»(сферасоциальногоразвития,туризмаигостеприимства)(1час) 

Тема22.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиюнаблагообщества»(моделирую

щая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

попрофессиямнавыбор:менеджерпотуризму,организаторблаготворительныхмероприяти

йидр.)(1час) 

Тема23.Профориентационноезанятие«Россиякреативная:узнаютворческиепрофессии»(с

феракультурыиискусства)(1час) 

Тема24.Профориентационноезанятие«Пробуютворческуюпрофессию»(моделирующаяо

нлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиямнавыбор:дизайнер,продюсеридр.)(1час) 

Тема25.Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть1)(учитель, 

актер,эколог)(1час) 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 

(пожарный,ветеринар,повар)(1час) 

Тема27.Профориентационныйсериалпроекта«Билетвбудущее»(часть1)(1час)Тема28.Про

фориентационныйсериалпроекта«Билетвбудущее»(часть2)(1час) 

Тема29.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювинженернойсфере»(моделиру

ющая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее»)(1час)Тема30.Профориентационное занятие «Пробую

 профессию в цифровой

 сфере»(моделирующаяонлайн-

пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»)(1час) 

Тема31.Профориентационноезанятие«Пробуюпрофессиювсферепромышленности»(моде

лирующаяонлайн-пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»)(1час) 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в

 сферемедицины»(моделирующаяонлайн-

пробанаплатформепроекта«Билетвбудущее»)(1час)Тема33.Профориентационноезанятие«

Пробуюпрофессиювкреативнойсфере»(моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее»)(1час)Тема34.Профориентационноезанятие«Моёбудущее–

Моястрана»(1час) 

ПланируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельностиБилет в 

будущее:«Россия-моигоризонты»науровне среднегообщегообразования 
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10-11КЛАСС 

Личностныерезультаты: 
Всферегражданскоговоспитания: 
− осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 
−сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочленар

оссийскогообщества. 
Всферепатриотическоговоспитания: 

−      осознание духовныхценностей российского народа; 

−ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

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

искусстве,спорте,технологиях итруде; 

−сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,уважения 

ксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРодину,свой

языкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии. 
Всфередуховно-нравственноговоспитания: 
−способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 
наморально-нравственныенормыиценности. 
Всфереэстетическоговоспитания: 
−       способностьвоспринимать
 различныевидыискусства,традицииитворчествосв
оегоидругихнародов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 
−

 готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачеств

атворческой личности; 

−

 эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчест

ва,спорта,труда иобщественных отношений. 
Всферетрудовоговоспитания: 

− готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

−
 готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,спос
обностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 
−

 интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознан

ныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы; 

− готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни. 
Всфереэкологическоговоспитания: 

−сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-
экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногоха

рактера экологическихпроблем; 
− умение прогнозировать неблагоприятные экологические

 последствияпредпринимаемыхдействий,предотвращатьих; 

−

 планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейусто

йчивого развития человечества. 
Всфереценностинаучногопознания: 
−
 совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямежд
улюдьмиипознаниямира; 
−осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

иисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе; 

−сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  

уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствую

щегоосознаниюсвоегоместавполикультурноммире. 

Метапредметныерезультаты: 
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Всфереовладенияуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

−владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельноосущест
влятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличных 

видовиформпредставления; 
−самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеевсесторонне; 
−      выявлятьзакономерности ипротиворечияврассматриваемых явлениях; 
−     анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оцениватьихдостоверность,прогнозироватьизменениевновыхусловиях; 
−использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэ

ргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,нор

минформационнобезопасности; 

−разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

инематериальныхресурсов. 
Всфереовладенияуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

−      владетьразличными способамиобщения ивзаимодействия; 
−развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств; 
−распознавать невербальные средства общения,понимать значение социальных 

знаков,распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

−выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучетомобщихинтересовивозможностейка

ждогочленаколлектива; 

−осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличных   

ситуациях,проявлятьтворчествоивоображение,бытьинициативным; 
−     пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

−приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьи   координироватьдействия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мненийучастников,обсуждать  результаты совместнойработы. 
Всфереовладенияуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

−самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьифор
мулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 
−самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов,собственныхвозможностейипредпочтений; 
−      делатьосознанный выбор,аргументироватьего,братьответственность зарешение; 
−владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
имыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований; 
−даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерез

ультатов целям; 

−      оцениватьприобретенный опыт. 

Предметныерезультаты 

ПредметныерезультатыосвоенияПрограммыосновногообщегообразованияпредставленысучё

томспецификисодержанияпредметныхобластей,затрагиваемыхвходепрофориентационнойде

ятельностишкольников. 
Русскийязык: 

• формированиеуменийречевоговзаимодействия(втомчисле,общенияприпомощисовременн

ыхсредствустнойиписьменнойречи):созданиеустныхмонологическихвысказываний на основе 
жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение,монолог-
повествование; 
• участиевдиалогеразныхвидов:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,

сообщениеинформации; 
• обсуждениеичёткаяформулировкацели,планасовместнойгрупповойдеятельности; 

• извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование 

ею,свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 

числеинформационно-справочнымисистемамивэлектроннойформе; 

• создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения 
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текста:соответствиетекстатемеиосновноймысли,цельностьиотносительнаязаконченность; 

• последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели 

текста,типа речи); 

• правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений 

втексте, логичность. 
Литература: 

• овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточникивбиблиотечныхфо

ндах,Интернетедлявыполненияучебнойзадачи; 
• применятьИКТ,соблюдатьправилаинформационнойбезопасности.И

ностранныйязык: 

• овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностиврамкахзнакомствасоспецификойсовре

менныхпрофессий; 

• приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать

 правилаинформационнойбезопасностивситуацияхповседневнойжизнииприработевИнтерн

ете; 

• использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе. 
Информатика: 

• овладениеосновнымипонятиями:информация,передача,хранение,обработкаинформации,а

лгоритм,модель,цифровойпродукт-
иихиспользованиемдлярешенияучебныхипрактическихзадач; 
• умениеоперироватьединицамиизмеренияинформационногообъёмаискоростипередачидан

ных; 

• сформированностьмотивациикпродолжениюизученияинформатикикакпрофильногопредм
ета. 
География: 

• освоениеиприменениесистемызнанийоразмещениииосновныхсвойствахгеографическихоб

ъектов,пониманиеролигеографиивформированиикачестважизничеловека и окружающей его 
среды на планете Земля, в решении современных 

практическихзадачсвоегонаселенногопункта; 
• умениеустанавливатьвзаимосвязимеждуизученнымиприродными,социальнымииэкономич

ескимиявлениямиипроцессами; 

• умениеиспользоватьгеографическиезнаниядляописаниясущественныхпризнаковразнообр

азныхявленийипроцессоввповседневнойжизни; 

• сформированностьмотивациикпродолжениюизучениягеографиикакпрофильногопредмета

науровне среднегообщего образования. 
Физика: 

• умениеиспользоватьзнанияофизическихявленияхвповседневнойжизнидляобеспечениябез

опасностиприобращениисбытовымиприборамиитехническимиустройствами,сохраненияздор
овьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 
• пониманиенеобходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдлярациональногоп

риродопользования; 

• расширенныепредставленияосферахпрофессиональнойдеятельности,связанныхсфизикой 

и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки,позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей 

будущейпрофессиональнойдеятельности; 

• сформированностьмотивациикпродолжениюизученияфизикикакпрофильногопредметанау

ровне среднегообщего образования. 
Обществознание: 
• освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностяхеговзаимодействиясдругимилюдьми;важностисемьикакбазовогосоциальногоин

ститута;характерныхчертахобщества;содержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующих

общественныеотношения,включаяправовыенормы,регулирующиетипичные для 
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несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в 

томчисленормыгражданского,трудовогоисемейногоправа,основыналоговогозаконодательств

а);процессахиявленияхвэкономическойсфере(вобластимакро-имикроэкономики); 

• умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей,социальныхобъектов,явлений,процессовопределённоготипавразличныхсферахобщест

венной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 

разноготипасоциальныхотношений;ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхн

орм; 

• умениеклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпри

знакклассификации)социальныеобъекты,явления,процессы,относящиесякразличнымсферамо

бщественнойжизни,ихсущественныепризнаки,элементыиосновные функции; 

• овладениеприёмамипоискаиизвлечениясоциальнойинформации(текстовой,графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников(в том числе 

учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее –

СМИ)ссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

• приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновыфинансовойграмотн

ости, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе)деятельности, 

в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина,правпотребителя(втомчислепотребителяфинансовыхуслуг)иосознанноговыполн

ения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для 

составленияличного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив 

впрофессиональнойсфере;дляопытапубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельности 

в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом. 
Биология: 

• владениенавыкамиработысинформациейбиологическогосодержания,представленнойв 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, 
моделей,изображений),критическогоанализаинформациииоценкиеёдостоверности; 
• умениеинтегрироватьбиологическиезнаниясознаниямидругихучебныхпредметов; 

• интерескуглублениюбиологическихзнанийивыборубиологиикакпрофильногопредметанау

ровнесреднегообщегообразованиядлябудущейпрофессиональнойдеятельности в области 

биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства,пищевойпромышленности,психологии,искусства,спорта. 
Изобразительноеискусство: 

• сформированностьсистемызнанийоразличныххудожественныхматериалахвизобразительн

ом искусстве; о различных способах живописного построения изображения; остилях и 

различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных 
изарубежныххудожниках, скульпторахиархитекторах. 
Основыбезопасностижизнедеятельности: 

• сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновеосвоенныхзнанийиу

мений,системногоикомплексногопониманиязначимостибезопасногоповедения; 
• овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

вовремя пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественныхместахинамассовыхмероприятиях,прикоммуникации,привоздействиирисковк

ультурнойсреды). 
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Тематическоепланирование 

10-11класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Профориентационное

занятие 

«Системаобразования

России»(дополнитель

ноеобразование,уровн

ипрофессиональногооб

разования,стратегии 
поступления) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

5. Профориентационное

занятие 

«Пробуюпрофессию 

всференауки 

иобразования»(модели

рующаяонлайн-

пробанаплатформепр

оекта 

«Билетвбудущее»поп

рофессииучителя,приу

роченнаякГодупедаго

га 
инаставника) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

6. Профориентационное

занятие«Россиявделе 

»(часть1)(навыбор:имп

ортозамещение,авиастр

оение,судовождение,су

достроение,леснаяпром

ышленность 
) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

№ 

п/п 

 

Тема, 

разделкурса 

Количество

часов 

Формыпроведения,содер

жаниедеятельности 

Электронныеобр

азовательные 

ресурсы 

1. Вводныйурок 

«МояРоссия–

моигоризонты»(о

бзоротраслейэкон

омическогоразвит

ияРФ–

счастьевтруде) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполнен

ие интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.ru/ 

2. Тематическийп

рофориентацио

нныйурок 

«Откройсвоёбуд

ущее» 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполнен

ие интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнениетворче

ских 
заданий 

https://bvbinfo.ru/ 

3. Профориентационная

диагностика№1«Мойп

рофиль»иразборрезул 

ьтатов 

1 Выполнениезаданий https://bvbinfo.ru/ 

Профориентационная

диагностика№1«Мои

профсреды»иразборр

езультатов 

 Выполнениезаданий https://bvbinfo.ru/ 
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Профориентационн

аядиагностика№2«

Моиориентиры» 
иразборрезультатов 

1 Выполнениезаданий https://bvbinfo.r
u/ 

7. Профориентационно

езанятие 

«Россияпромышленн

ая:узнаюдостижения 

страны 

всферепромышленно

стиипроизводства»(т

яжелаяпромышленно

сть,добычаиперерабо

тка 
сырья) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

8 Профориентационно

езанятие 

«Пробуюпрофессию 

всферепромышленн

ости»(моделирующа

я онлайн-проба 

наплатформепроекта 

«Билетвбудущее» 

попрофессиям 

навыбор:металлург, 

специалистпоаддити

внымтехноло 
гиямидр.) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

9. Профориентационн

оезанятие«Россияци

фровая:узнаюдости

жениястраны 

вобластицифровыхт

ехнологий»(информ

ационныетехнологи

и,искусственныйинт

еллект,робототехн 
ика) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

10. Профориентационн
оезанятие 
«Пробуюпрофесси
ю 
вобластицифровых
технологий»(модели
рующаяонлайн-
пробанаплатформе
проекта 
«Билетвбудущее» 
попрофессиям 
навыбор:программ
ист,робототехники
др.) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r

u/ 
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11. Профориентационноез

анятие«Россиявделе»(

часть2) (на 

выбор:медицина,реаб

илитация 

,генетика) 

1 Эвристическая 
беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн
ение 

интерактивныхзаданий, 
работа в 

группах,выполнение 
творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

Профориентационн

аядиагностика№3«

Моиталанты»иразб

оррезу 
льтатов 

 Выполнениезаданий https://bvbinfo.r
u/ 

12. Профориентационно

езанятие 

«Россияинженерная

:узнаюдостижения 

странывобластиин

женерногодела»(ма

шиностроение,тран

спорт,строительс 
тво) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

13. Профориентационн

оезанятие 

«Пробуюпрофесси

ювинженернойсфер

е»(моделирующаяон

лайн-

пробанаплатформеп

роекта«Билетв 

будущее» 

попрофессиямнавы

бор:инженер-

конструктор,электро

м 
онтеридр.) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

14. Профориентационное

занятие 

«Государственноеу

правление 

иобщественнаябезо

пасность»(федераль

наягосударственная

, 

военнаяиправоохра

нительнаяслужбы,о

собенностиработыи

профессиивэтихслуж 
бах) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r

u/ 
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15. Профориентационно

езанятие 

«Пробуюпрофессию 

всфереуправленияиб

езопасности»(модел

ирующаяонлайн-

проба 

наплатформепроект

а 

«Билет в 

будущее»попрофесс

иямнавыбор 

:специалистпокиб

ербезопасности, 
юристидр.) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

16. Профориентационно

езанятие-

рефлексия«Моёбуду

щее–моястрана» 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнениетвор

ческих 
заданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

17. Профориентационное

занятие 

«Россияплодородная:

узнаю 

одостиженияхагропро

мышленногокомплекса

страны»(агропромыш

ленный 
комплекс) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

18. Профориентационное

занятие«Пробуюпроф

ессиюваграрнойсфере

»(моделирующаяонла

йн-

пробанаплатформепр

оекта «Билет 

вбудущее»попрофесс

иямнавыбор:агроном,

зоотехник 
идр.) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

19. Профориентацион

ноезанятие«Россия

здор 
овая:узнаюдостижен 

1 Эвристическая 

беседа,просмотрвидеофраг

ментов, 
выполнениеинтерактивных 

https://bvbinfo.r
u/ 
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 ия страны 

вобластимедицины 

издравоохранения»

(сфераздравоохран

ения,фармацевтика

и 
биотехнологии) 

 заданий, работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

 

20. Профориентационн

оезанятие 

«Пробуюпрофесси

ювобластимедицин

ы»(моделирующаяо

нлайн-

пробанаплатформеп

роекта 

«Билетвбудущее» 

попрофессиям 

навыбор:врачтелем

едицины,биотех 
нологидр.) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

21. Профориентационно

езанятие«Россиядоб

рая: 

узнаюопрофессиях 

на 

благообщества»(сфе

расоциальногоразви

тия,туризмаигост 
еприимства) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

22. Профориентационн

оезанятие 

«Пробуюпрофесси

юнаблагообщества»(

моделирующаяонла

йн-проба 

наплатформепроект

а 

«Билетв 

будущее»попрофес

сиям навыбор: 

менеджерпотуризм

у,организаторблагот

ворительныхмеропр

иятий 
идр.) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r

u/ 

23. Профориентацион

ноезанятие 

«Россиякреативна

я:узнаютворческие

профессии»(сфера

ку 
льтурыиискусства) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнениетвор

https://bvbinfo.r
u/ 
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ческих 
заданий 

24. Профориентацион

ноезанятие 

«Пробуютворческ

уюпрофессию»(мо

делирующаяонлай

н-проба 

наплатформепроек

та 
«Билетвбудущее» 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

 попрофессиямнав

ыбор:дизайнер,пр

одюс 
еридр.) 

   

25. Профориентационн

оезанятие«Одинден

ьвпрофессии»(часть 

1)(учитель, 

актер,эколог) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнениетвор

ческих 
заданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

26. Профориентационн

оезанятие«Одинден

ьвпрофессии»(часть 

2)(пожарный,ветери

нар,повар) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнениетвор

ческих 
заданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

27. Профориентационный

сериалпроекта«Билетв

будущее»(часть1) 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнениетвор

ческих 
заданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

28. Профориентационный

сериалпроекта«Билетв

будущее»(часть2) 

1 Эвристическая 
беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн
ение 

интерактивныхзаданий, 
работа в 

группах,выполнение 

https://bvbinfo.r

u/ 
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творческихзаданий 

29. Профориентационн

оезанятие 

«Пробуюпрофесси

ювинженернойсфер

е»(моделирующаяон

лайн-

пробанаплатформеп

роекта«Билет 
вбудущее») 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

30. Профориентационн

оезанятие 

«Пробуюпрофессию

вцифровойсфере»(мо

делирующаяонлайн-

проба 

наплатформепроект

а 
«Билетвбудущее») 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

31. Профориентационное

занятие 

«Пробуюпрофессию 

всферепромышленнос

ти»(моделирующаяон

лайн-

пробанаплатформепр

оекта«Билет 
вбудущее») 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

32. Профориентационно
езанятие 
«Пробуюпрофессию
всферемедицины»(мо
де 

1 Эвристическая 
беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн
ение 

интерактивныхзаданий,р
аботавгруппах, 

https://bvbinfo.r

u/ 

 лирующаяонлай

н-проба 

наплатформепро

екта 
«Билетвбудущее») 

 выполнениетворческ

ихзаданий 

 

33. Профориентационно

езанятие«Пробуюпр

офессиювкреативно

йсфере»(моделирую

щаяонлайн-

пробанаплатформеп

роекта«Билет 
вбудущее») 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнение 

творческихзаданий 

https://bvbinfo.r
u/ 
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34. Профориентационноез

анятие «Моё будущее 

–Моястрана» 

1 Эвристическая 

беседа,просмотр 

видеофрагментов,выполн

ение 

интерактивныхзаданий, 

работа в 

группах,выполнениетвор

ческих 
заданий 

https://bvbinfo.r
u/ 

 Итого 34   

 

Курс внеурочной деятельности «Россия – моя история» 

 

Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«Россия–мояистория» для 10-го класса 

составлена на основе положенийитребованийкрезультатам освоенияосновнойобразовательной 

программы,представленныхвфедеральномгосударственномобразовательномстандартесреднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказомМинистерства просвещения 

Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 

732,приказомМинистерстваобразованияинаукиРФот17.05.2012г.№413(с изменениями от 29 

декабря 2014 г. № 1644), а также с учетом 

федеральнойрабочейпрограммывоспитания,Концепциипреподаванияучебногокурса«ИсторияР

оссии»вобразовательныхорганизациях,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограмм

ы(утвержденарешениемКоллегииМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации,протоколо

т23октября2020г.) 

Целькурса«Россия–мояистория» 

Курсимеетисторико-

просветительскуюцель,способствуетформированиюуобучающихсяготовностикзащитеисторич

ескойправдыисохранениюисторическойпамяти,противодействиюфальсификацииисторических

фактов. 

Основныезадачикурса«Россия–мояистория»: 

-дать дополнительные знания по истории Отечества при особом вниманиик месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе как самобытнойцивилизации; 

-расширитьзнанияобучающихсявпроцессеизучениядополнительныхисторических источников 

с целью противодействия попыткам фальсификацииистории; 

-способствовать   развитию    и    воспитанию    личности,   способнойк      гражданской,      

этнонациональной,      культурной      

самоидентификациииопределениюсвоихценностныхприоритетовнаосновеосмысленияисторич

ескогоопытагосударства; 

-показать   достижения    предшествующих    поколений,   их    

вкладвэкономическое,социальное,культурноеидуховноеразвитиеРоссии; 

-

подчеркнутьисторическуюрольхристианства,ислама,буддизма,иудаизмавформированиитрадиц
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ионныхценностей народовРоссии; 

-

содействоватьформированиюинтересаобучающихсякматериальным,культурнымидуховнымце

нностямпредыдущихпоколений; 

-сформироватьспособностьинтегрироватьзнанияизкурсаистории,литературы,   

обществознания,   географии   в   целостную   картину   прошлогоинастоящегоРоссии; 

способствовать осознанному единству с народом России как источникомвласти 

исубъектомтысячелетнейроссийской государственности; 

-формироватьнавыкраспознавания,пониманияианализахарактерныхдля российской 

идентичности образов, культурных форм, символов и 

сюжетовпризнакомствеспамятникамикультуры; 

на примере исторических личностей сформировать понимание 

важностиответственногослужениясвоемународуигосударству; 

-

способствоватьрасширениюзнанийобучающихсяорегиональнойистории,обизвестныхлюдяхрод

ногокрая; 

-привлечьвниманиеобучающихсякматериаламисторическихпарков 

«Россия – моя история» с целью побуждения к проектной и исследовательскойдеятельности. 

Местокурса«Россия–мояистория» 

Программа курса рассчитана на 34 часа, которые могут быть 

реализованывтечениеодногоучебногогодав10или11классе.Программаявляетсяориентиромдляс

оставлениярабочихпрограммпедагогами,реализующимикурс 

«Россия–мояистория»вовнеурочнойдеятельности. 

Материалыкурсавозможноиспользоватьприподготовкеиндивидуального проекта в 

классах гуманитарного профиля. В этом случае онимогутлечь 

восновуисследованийобучающихся,помочь имввыборетемы. 

 

Взаимосвязьсфедеральнойрабочейпрограммойвоспитания 

 Программа курса разработана с учетом рекомендаций

 федеральнойрабочейпрограммывоспитания,чтопозволяетнапрактикесоединитьобучениеи

воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее  не

 тольконаинтеллектуальное,ноинанравственное,социальноеразвитиеобучающегося. 

Курс носит гражданско-патриотическую и  историко-

культурнуюнаправленность,чтопозволяетотразитьтакиецелевыеориентирырезультатов 

воспитания, как: 

-осознанное     выражение      российской      гражданской      идентичностив поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российскомобществе,мировомсообществе; 

осознанноеединствоснародомРоссиикакисточникомвластиисубъектомтысячелетнейроссийско

йгосударственности,сРоссийскимгосударством,ответственностьзаегоразвитиевнастоящемибуд

ущемнаосновеисторическогопросвещения,сформированногороссийскогонациональногоистори

ческогосознания; 
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-способностьксохранениюизащитеисторическойправды; 

-приверженностьтрадиционнымдуховно-

нравственнымценностям,культуренародовРоссиисучетоммировоззренческого,национального,конфесси

ональногосамоопределения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РОССИЯ–МОЯ ИСТОРИЯ» 
 

 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности«Россия–мояистория»направлено   на   достижение   

обучающимися   личностных,    метапредметныхипредметныхрезультатовприизучениикурса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

гражданское воспитание: осмысление сложившихся в российской 

историитрадицийгражданскогослуженияОтечеству;сформированностьгражданскойпозицииобучающегос

якакактивногоиответственногочленароссийскогообщества; осознание исторического значения 

конституционного развития России,своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка;принятиетрадиционныхдуховно-

нравственныхценностей;готовностьвестисовместнуюдеятельность   в   интересах   гражданского   

общества,   участвоватьвсамоуправлении   в   школе   и   детско-юношеских   организациях;   

готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

патриотическое воспитание: сформированность российской гражданскойидентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства 

ответственностипередРодиной,гордостизасвоюстрану,свойкрай,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящее  

многонационального  народа  России;  ценностное  

отношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродномунаследию,памятникам, традициям 

народов России, достижениям России в науке, 

искусстве,спорте,технологиях,труде;идейнаяубежденность,готовностькслужениюизащитеОтечества,отве

тственностьзаегосудьбу; 

духовно-

нравственноевоспитание:личностноеосмыслениеипринятиесущностиизначенияисторическисложивших

сяиразвивавшихсядуховно-нравственных ценностей российского народа; способность 

оцениватьситуациинравственного  выбора  и  принимать    осознанные    решения,    

ориентируясьнаморально-

нравственныеценностиинормысовременногороссийскогообщества;пониманиезначенияличноговкладавпо

строениеустойчивогобудущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям 

старшихпоколений, осознание значения созданиясемьи на основе принятия 

ценностейсемейнойжизнивсоответствиистрадицияминародовРоссии; 

эстетическоевоспитание:представлениеобисторическисложившемсякультурноммногообразиисвоейстра

ныимира;способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругихнародо

в,ощущать  эмоциональное    воздействие    искусства;    осознание    

значимостидляличностииобществанаследияотечественногоимировогоискусства,этническихкультурныхтр

адицийинародноготворчества;эстетическоеотношениек миру, современной культуре, включая эстетику 
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быта, научного и техническоготворчества,спорта,труда,общественныхотношений; 

физическое воспитание: осознание ценности жизни и необходимости 

еесохранения(втомчисленаосновепримеровизистории);представлениеобидеалахгармоничногофизического

идуховногоразвитиячеловекависторическихобществах и всовременную эпоху;ответственноеотношение к 

своему здоровьюиустановканаздоровыйобразжизни; 

трудовоевоспитание:пониманиенаосновезнанияисториизначениятрудовойдеятельностикакисточникараз

витиячеловекаиобщества;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельностичеловека;формированиеинт

ересакразличнымсферампрофессиональнойдеятельности;готовностьсовершатьосознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненныепланы;мотивацияиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныеучебныепознавательныедействия: 

Базовыелогическиедействия:формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения;   устанавливать     

существенный       признак       или       

основаниядлясравнения,классификациииобобщения;определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикр

итерии ихдостижения;выявлятьзакономерные чертыипротиворечияврассматриваемыхявлениях. 

Базовые исследовательские действия: определять познавательную 

задачу;намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; владеть навыками 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;осуществлятьанализобъектавсоответствииспринципомисторизма,основными 

процедурамиисторическогопознания;систематизироватьиобобщатьисторическиефакты;выявлятьхарактер

ныепризнакиисторическихявлений;раскрыватьпричинно-

следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего;сравниватьсобытия,ситуации,определяяоснованиядляс

равнения,выявляяобщиечертыиразличия;формулироватьиобосновыватьвыводы;соотноситьполученный 

результат с имеющимся историческимзнанием; определять новизнуи    обоснованность    полученного   

результата;    объяснять    сферу   примененияи значение проведенного учебного исследования в 

современном общественномконтексте. 

Работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторической     информации;     извлекать,     

сопоставлять,      

систематизироватьиинтерпретироватьинформацию;различатьвидыисточниковисторическойинформации;

высказыватьсуждениео  достоверности  и  

значенииинформацииисточника(попредложеннымилисамостоятельносформулированнымкритериям). 

СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РОССИЯ–МОЯИСТОРИЯ» 

 

Припроведениизанятийпокурсувнеурочнойдеятельностипредусмотреныследующиеформыихорганизац

ии:беседы,дискуссии,виртуальныеэкскурсииидр.Отличительнойособенностьюкурсаявляетсяиспользов

аниематериаловисторическихпарков«Россия–мояистория»,которые содержат видео-, фотоматериалы, 

интерактивные карты и цифровыевариантыаутентичныхисторическихисточников. 
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«Россия–Великаянашадержава»(1час) 

СтановлениедуховныхосновРоссии.МестоирольРоссиивмировомсообществе. Содружество народов 

России и единство российской 

цивилизации.ПространствоРоссиииегогеополитическое,экономическоеикультурноезначение.Российские

инновациииустремленностьвбудущее. 

«ОткудаестьпошлаземляРусская»(1час) 

Род Рюриковичей. Торговые пути через Восточно-Европейскую равнину, ихвлияние на формирование 

древнерусской государственности. Значение Ладоги иНовгорода.ДревнийКиев–

матьгородоврусских.Походырусскихкнязейна Царьград и русско-византийское взаимодействие. 

Крещение Руси: причины,ход,последствия.Значениекирилло-

мефодиевскойтрадициидлярусскойкультуры.ОбразДревнейРусив«Повестивременныхлет». 

Призывкединству.НашествиемонголовсВостока,натисксЗапада(1час) 

Нарастание политической раздробленности на Руси и ее причины. 

Борьбакнязейзавластьи«отчины».ВладимирМономах.КурсАндреяБоголюбскогонаукреплениеединодержа

вияиегокультурнаяполитика.ИдеяединстваРусив «Слове о полку Игореве» и «Слове о погибели Русской 

земли». УстановлениеордынскоговладычестванаРуси.Русь–щитЕвропы. 

АлександрНевскийкакспасительРуси.Многовекторнаяполитикакнязя(1час) 

ЖизньАлександраНевского.НаступлениезападныхсоседейРусиидуховно-

рыцарскихорденов.Егоотражение:НевскаябитваиЛедовоепобоище.ВнешнеполитическаяпрограммаАлекс

андраНевскогоиегоцерковнаяполитика. 

ДеятельностьмитрополитаКиевскогоКириллаII.НаследиеАлександраНевского–

великаяРоссия.ИсторическийвыборДаниилаГалицкогоиегопоследствиядляГалицкойРуси. 

СобирателиземельРусских (1час) 

Процесс объединения русских земель вокруг Москвы. Укрепление 

властимосковскихкнязей.ИванКалита.БорьбасВеликимкняжествомЛитовским.СергийРадонежский,Митр

ополитАлексийиДмитрий Донской.Куликовскаябитва. Монастырское освоение северной Руси. Василий II 

Темный и отвержениеФлорентийскойунии.   Иван   III.   Присоединение   Великого   Новгорода.   Бракс 

Софией Палеолог. Стояние на Угре. Завершение объединения русских земель 

иначалоборьбызавозвращениерусскихземельотЛитвы. 

ИванГрозныйиегоэпоха(1час) 

ВенчаниеИванаГрозногонацарство. Стоглавый собор.Составлениесборника 

«Великие   Четьи-Минеи».     Шатровое     зодчество    –     церковь     

ВознесениявКоломенскомисоборВасилияБлаженного,ихсимволика.ПрисоединениеПоволжья.ПолемикаИ

ванаГрозногоиАндреяКурбскогоограницахцарскойвласти.Ливонская война и ее последствия для отношений 

России и Европы. УчреждениеМосковскогопатриаршестваприФедореИоанновичеипатриархеИове. 

Двуглавый орел. СимволыиидеологияРоссийскогоцарства(1час) 

Государственнаятитулатураисимволика.Символикадвуглавогоорлаивсадника-

змееборца.Титул«государьвсеяРуси».РазвитиевеликокняжескогоицарскоготитулавXV–
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XVIIвв.Сакрализациявеликокняжескойвласти.Символика Московского Кремля. Символы царской власти: 

Шапка Мономаха идругие.Формированиегосударственнойидеологии:«СказаниеокнязьяхВладимирских».    

Учение   о   Москве   как    третьем    Риме   и    его   отражениевгосударственныхдокументах. 

Смутноевремяиегопреодоление(1час) 

Династический кризис ипричиныСмутного времени.Правление 

БорисаГодунова.Подрывпредставленийосакральностивласти.ЛжедмитрийI.ГражданскаявойнаприВасили

иШуйском.Польско-литовскоевторжение.Семибоярщина. Призыв православной церкви и патриарха 

Гермогена к спасениюРуси. К. Минин и Д. М. Пожарский. Восстановление царской власти, 

избраниеМихаилаРоманованацарство. 

«ВолимподцаряВосточного,Православного»(1час) 

ПоложениезападнорусскихземельподвластьюРечиПосполитой.Политикаполонизациииееопасностьдляна

циональнойирелигиознойидентичностинаселения западной и южной Руси. Запорожское казачество под 

руководствомБогдана Хмельницкого. Земский собор 1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. ВойнаРоссии с 

Польшей и Швецией. Измена гетмана Выговского и преодоление 

еепоследствий.Андрусовскоеперемирие.«Вечныймир»,выкупКиевауРечиПосполитойиокончательноевосс

оединениеЛевобережнойУкраинысРоссией. 

ПетрВеликий.Строительвеликойимперии(1 час) 

Азовскиепоходы.Севернаявойна.Перестройкаармии.ПредательствоМазепы и Полтавская битва. Петр 

Великий – реформатор: историческое значениеегодеятельности.   Преобразование   страны   входе   

социально-экономическихи политических реформ. Значение провозглашения России империей в 1721 

г.Российскаяимпериякакодноизведущихгосударствмира. 

«Отторженнаявозвратих»(1час) 

Россия при Екатерине II. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. 

ДеятельностькнязяГ.А.Потемкина.УпразднениеЗапорожскойСечи.ПрисоединениеКрымак   России.   

Освоение   земель     Новороссии,     переселенческая     политикаприЕкатеринеII. 

СтроительствоСевастополякакбазыЧерноморскогофлота. 

«Навстречь солнца». Русские географические открытия XVI–XVIII вв.(1час) 

ОсвоениерусскогоСевераирольвнеммонастырей.Первыепоходырусскихза Урал. Поход Ермака и 

вхождение Сибири в состав России. 

ВзаимодействиеРоссиискоренныминародамиСибирииДальнегоВостока.Мангазейскийморскойход и его 

закрытие. Экспедиции русских землепроходцев. Основание Якутска.Плавание С. И. Дежнева по проливу 

между Азией и Америкой, его историческоезначение.НачалоосвоенияРоссиейДальнегоВостока. 

«Сквозь ярость бурь». Русские географические открытия XVIII–XX вв.(1час) 

Переходкнаучно-академическомуизучениюСибири.Великаясевернаяэкспедиция.     Феномен     русской       

Америки.       Кругосветное       

плаваниеИ.Ф.Крузенштерна.ОткрытиеАнтарктиды.ИсследованиеСахалинаиПриамурья,ихприсоединение

кРоссии.ЭкспедициивглубьАзии.Научныеиразведывательныезадачирусскихэкспедиций.В.К.Арсеньев–

разведчик,географ,писатель.ИсследованияСеверногоморскогопути. 
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«…Ивечнойпамятьюдвенадцатогогода» (1 час) 

РоссияпротивэкспансииФранции.Офранцуживаниероссийскойэлитыиегокритики,  идеология    

национально-освободительной    войны.    Начало    войныиотступление   русской   армии.   Царские   

манифесты   и   их   автор   

адмиралА.С.Шишков.ЛичностьивоенноеискусствоМ.И.Кутузова.ДеятельностьграфаФ.В.Ростопчина,оста

вление   Москвы,   пожарв   Москве.   Культура   

Россиив1812годуипатриотическийподъем.«Народнаявойна»иееформы.Крах 

«Великойармии». 

Золотойвекрусскойкультуры.Обретениесебя(1час) 

Осознаниенеобходимостирусскойкультурнойсамобытностииборьбас 

французскимвлиянием.«Историягосударства Российского» Н.М.Карамзинаиоткрытиерусскойдревности.   

Философия   русской   истории   втворчествеА. С. Пушкина. Н. В. Гоголь: от истории казачества к 

православной философии.Расцвет     русского     ампира.      Формирование     русско-византийского     

стилявархитектуре:К.А.Тон.Становлениерусскойнациональнойоперы.М.И.Глинка.Поискисамобытногост

иляврусскойживописи. 

Золотойвекрусскойкультуры.Завоеваниемира(1 час) 

Журнальная и идейная полемика демократов, почвенников и консерваторов.Гражданская    лирика:    Ф.    

И.    Тютчев    и    Н.    А.    Некрасов.    ТворчествоФ.   М.   Достоевского:   на   вершинахдуховныхпоисков   

человечества.   Семьяи история в романах Л. Н. Толстого. Всемирное значение творчества А. П. 

Чехова.Расцвет русского стиля в архитектуре. Переход к неорусскому стилю. Расцветрусской    музыки      

в      творчестве      «Могучей      кучки».      Передвижники:от натурализмакисторизму. 

Крымскаявойна–ПирровапобедаЕвропы(1час) 

Курс императора НиколаяI на укрепление консервативных начал в 

ЕвропеиРоссиииреакциянанегозападноевропейскогообщества.«Восточныйвопрос»и попытка его 

решения. Дипломатическая изоляция России. Страх 

европейскихгосударствпередусилениемРоссии.Основныесобытиявойны.ОборонаСевастополя–

мужествозащитниковгорода.ВзятиеКарса.ПрименениенаБалтикеновых видов оружия. Победа русского 

оружия на Дальнем Востоке. Парижскиймирный договор.ОтказРоссииот ограничений подоговорув1870г. 

ТриумфРоссийскойимперии(1час) 

Курс на индустриализацию Российской империи. Идеологи промышленногоразвития:Александр   III,   Д.   

И.   Менделеев,   С.   Ю.   Витте.   Экономическийи инженерный потенциал Российской империи. 

Строительство Транссибирскоймагистрали.   Развитие     нефтепромыслов     в     Баку.     Превращение     

Россиив энергетическую державу. Выдающейся инженер и изобретатель В. Г. 

Шухов.РазвитиеугольнойпромышленностиДонбасса.Большаяморскаяпрограмма1911–1916гг. 

НачалоэлектрификацииРоссии.Развитиеновыхтехнологий. 

ВогнеПервоймировой(1час) 

Противостояние Тройственного союза и Антанты. Поддержка 

православныхнародовсостороныРоссии.ПланШлиффена.Началовойны.ЗначениеГумбинненского 

сражения и Галицийской битвы для дальнейшего хода мировойвойны. Причины неудач в Восточной 
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Пруссии. ВзятиеТрапезунда. Горлицкийпрорыв и «Великое отступление». Крепость Осовец: «атака 

мертвецов». Принятиеимператором Николаем II верховного главнокомандования и последствия 

этогошага.Брусиловскийпрорыв.Развитиетехнологийвпериодвойны.Планыпослевоенногомировогоустро

йствамираиРоссии. 

Россиявреволюционнойсмуте(1 час) 

Подготовкаксвержениюроссийскоймонархии:прогрессивныйблок,агитациявГосударственнойДумеиарми

и.А.И.ГучковиП.Н.Милюков.Внешнеевлияниенареволюционныепроцессы.ВыступлениявПетроградев 

феврале 1917 г. Восстание петроградского гарнизона. Создание Петроградскогосовета и Временного 

правительства.ОтречениеНиколаяII.Нарастание 

анархииираспадагосударственности.Корниловскоевыступление.Захватвластибольшевиками. 

ГражданскаявойнавРоссии(1 час) 

Начало гражданской войны. Брестский мир и его восприятие российскимобществом. Германское 

вторжение и интервенция стран Антанты. ФормированиеДобровольческой армии. Судьба царской семьи. 

От КОМУЧа до А. В. Колчака –белое  движение    в    Сибири.    Северо-Западная    армия    Н.    Н.    

Юденичапод Петроградом. Расказачивание и Донское восстание.Поражение белых 

армийвСибириинаЮгеРоссии.Советско-

польскаявойнаипозициярусскогоофицерства.Петлюровщинаиееразгром.Махновскоедвижение.Эвакуация

армииВрангеляизКрыма.КрестьянскаягражданскаявойнаиКронштадтскоевосстание. 

«УходилимыизКрыма».Феноменрусскойэмиграциипервойволны(1час)Феномен русской

 послереволюционной эмиграции. Основные

 центрыэмиграции:Галлиополийскийлагерь,Югославия,Прага,Берлин,Париж;ихособенности

.КазачьяпоэзияНиколаяТуроверова.«Философскийпароход»иегопассажиры.И.А.Ильин.Хранениеидеала:

И.С.Шмелев.ТоскапоРодинеимировоепризнание:С.В. Рахманинов,И.А.Бунин,В. В. 

Набоков.Русскиеизобретателивэмиграции.В.Н.ИпатьевипереворотвхимииХХв.Новыегоризонтытехники:

В.К.Зворыкинителевидение,А.М.Понятовивидеозапись. 

Русскаяцерковнаяэмиграцияиеемиссия.Значениепервойволнырусскойэмиграциидляроссийскойимировой

культуры. 

Проект«Украина»(1час) 

Украинофильство в Российской империи. Тарас Шевченко и его отношениекРоссии.«Кирилло-

мефодиевскоебратство»исудьбаегоучастников.ОбщественныедеятелиРоссииобукраинофильстве.Особенн

остипропагандыукраинскогонационализмавАвстро-

Венгрии.МихаилГрушевский.Феномензакарпатскихрусин.Террорпротив«русофилов»вАвстро-

ВенгриивгодыПервоймировойвойны.СозданиеУкраинскойНароднойРеспублики.Брестскиймириоккупаци

яУкраины.   Гетманство   П.   Скоропадского.   Гражданская   войнанаУкраине.СозданиеУССР. 

Первыепятилетки(1 час) 

Принципы советского планирования. Первый пятилетний план. 

Флагманыпятилеток:Магнитка,Кузнецк,Днепрогэс,СталинградскийиХарьковскийтракторныйзаводы,Азо

всталь.Созданиеновыхотраслей:химическая,автомобильная, авиационная. Коллективизация и голод 1932–

1933 гг. Географияголода1932–

1933гг.Мифоголодоморекакантиукраинскойакции.Вопросоролипринудительного труда в осуществлении 



PAGE\*MERGEFORMAT271 

 

 

индустриализации. Романтика первыхпятилеток. Стахановское движение. Наступление на религию. 

Изменения в жизниибытесоветскихлюдейпоитогампятилетки. 

«Вставай,странаогромная!»(1час) 

ОсновныеэтапыиключевыесобытияВеликойОтечественнойвойны.ОбращенияВ.М.МолотоваиИ.В.Сталин

акнароду.ПризывРусскойправославнойцерквикзащитеОтечества.ПланыГитлерапоуничтожениюславянск

ихнародов.ПатриотическийподъемнародавгодыВеликойОтечественнойвойны.Фронтитыл.Позициярусско

йэмиграциипоотношению 

квойне.ЗащитникиРодиныипособникинацизма.Патриотическийподвигдеятелейкультуры. 

От«перестройки» ккризису.Откризисаквозрождению(1час) 

Идеологияидействующиелица«перестройки».   Россия   истраныСНГв 1990-

егоды.Рыночныереформы.Противостояниепрезидентаипарламентав1993г.ПринятиеКонституцииРоссийс

койФедерации.Экономикаиобщество: 

«новыерусские»,олигархи,финансовыепирамиды.«Парадсуверенитетов».ВойнастерроризмомнаКавказе.П

оложениерусскоязычныхвстранахСНГ.Религиозныйренессанс. 

Россия.XXIвек(1час) 

Изменение вектора развития страны после 2000 года. В.В. Путин. Ростпатриотических настроений. 

Укрепление вертикали власти. Устранение влияниястран Запада на внутреннюю и внешнюю политику 

России. Курс на сувереннуювнешнюю политику: от Мюнхенской речи до операции в САР. 

Экономическоевозрождение:энергетика,сельскоехозяйство,национальныепроекты.Перспективыимпортоз

амещенияитехнологическихрывков.ПрисоединениеКрыма и Севастополя к России. Внесение поправок в 

Конституцию. Специальнаявоеннаяоперация. 

ПравославиевисторииРоссии(1 час) 

ОсновыправославногоСимволаверы.Смыслхристианскихтаинств–

освящениечеловека:крещениеиевхаристия.Церковныепраздники.Значениемонашествавправославнойтрад

иции.Русскиемонастыри:Киево-Печерскаялавра, Троице-Сергиева лавра, Оптина пустынь. Идея Святой 

Руси и ее значениедлярусскойкультуры. 

Ислам висторииРоссии(1 час) 

Основныеположенияисламской   религии.Пятьстолпов   

ислама,Коранисвященноепредание(сунна).Исламскийкалендарь.Направленияислама.Появлениеисламана

территорииРоссиииегораспространение.Созданиеинститута муфтиятов.Мусульмане на службе 

Российскойимперии. 

Советскиегонения.МусульманевВеликойОтечественнойвойне.МусульманеввойнестерроризмомивСВО.С

овременноеположениеисламавРоссии. 

БуддизмвисторииРоссии(1час) 

Основныеположениябуддийскойрелигии.Пантеон.Типитака,ГанджуриДаньджур.Буддийскийкульт:будни

ипраздники.Появлениебуддизмана территории России: вторая по древности религиозная организация в 

России после Православной Церкви. Буддийские общины Тувы, Бурятии и Калмыкии. Буддийские школы. 

Иволгинский дацан. Буддисты в Отечественной войне 1812 г. Буддисты в Великой Отечественной войне. 

БТСР и ее вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального мира. Буддисты в СВО. 
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Иудаизм в истории России (1 час) 

Основные положения иудейской религии. Единобожие. Тора, Танах, Талмуд. Иудейское благочестие: 

будни и праздники. Появление иудаизма на территории России: Хазарский каганат. Иудейская община 

Киева. Ешивы Западной России в XV–XVI вв. Иудаизм и караимство в Крыму. Оформление хасидизма: 

любавичские раввины. Иудеи – герои Российской империи. Трагедия и подвиг советских евреев в годы 

Великой Отечественной войны. Современный иудаизм в России. 

История антироссийской пропаганды (1 час) 

Образ    Московии    в    западноевропейской    литературе    и    пропаганде. 

«Завещание Петра Великого» и другие антироссийские мифы в период наполеоновского похода на 

Россию. Либеральная и революционная антироссийская пропаганда в Европе в XIX столетии и роль в ней 

российской революционной   эмиграции.   Пропаганда   гитлеровской   Германии   –   

образ«недочеловеков». Антисоветская пропаганда эпохи холодной войны. Мифологемы и центры 

распространения современной русофобии. Концепция «отмены русской культуры». 

«Слава русского оружия» (1 час) 

Ранние этапы истории русского оружейного дела: государев пушечный двор, тульские оружейники. Вехи 

истории российского флота. Значение военной промышленности     в     модернизации     Российской     

империи:     Путиловский и Обуховский заводы, развитие авиации. Оборонная промышленность в эпоху 

Великой Отечественной войны. Атомный проект и развитие советского оборонно- промышленного 

комплекса. Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, кораблестроение. Оборонно-промышленный 

комплекс современной России и ее новейшие разработки. 

Итоговое занятие. Проектная конференция (1 час) 

Тематическое планирование: 

 

№ 

Название раздела Количество часов 

1.  Введение  1 

2.  От Древней Руси к Российскому государству  4 

3.  Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества к 

царству  

4 

4.  Россия в конце XVII-XVIII в.: от царства к империи  

 

3 

5.  Российская империя в XIX – начале XX в.  7 

6.  Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 гг.  4 

7.  Советский Союз в 1922-1991 гг. 10 

8.   Российская Федерация в 1991-2023 гг.   

 Итого 34 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» (далее – ФГ) 

разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее — ФГОС) основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по внеурочной деятельности ФГ, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования: не только на 

уроке, но и за его пределами. 

Цель: развитие функциональной грамотности учащихся 10-11 классов как индикатора качества и 

эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

 Задачи: 

-развивать способности обучающегося формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

 - развивать способности обучающегося понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни;  

-развивать способности обучающегося осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной 

проблематикой; 

 - развивать способности обучающегося понимать основные особенности естествознания, как формы 

человеческого познания;  

- развивать способности обучающегося демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки, 

технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; 

проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием;  

- развивать способности обучающегося принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также 

возможности участия в экономической жизни  

 

Планируемые результаты 

Предметные и метапредметные результаты: 

Обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного предметного 

содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику необходимо проанализировать и 

синтезировать в единую картину могут иметь как личный, местный, так и национальный и глобальный 

аспекты.  

Обучающиеся должны овладеть универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое 

целое. У обучающихся формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить 

прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного 

содержания. Знания из различных предметных областей легко актуализируются школьником и 

используются для решения конкретных проблем.  

Метапредметные результаты:  

• способность находит и извлекать информацию из разных текстов - способность применять 

извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 

• анализ и интеграция информации, полученной из текста; - учение интерпретировать и оценивать 

математические данные в рамках личностно важной ситуации;  

• умение оценивать форму и содержание текста в рамках метопредметного содержания;  
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• умение интерпретировать и оценивать математические результаты в контексте национальной и 

глобальной ситуации; 

• умение интерпретировать и оценивать, делать выводы и строить прогнозы о личных, местных, 

национальных, глобальных, естественно-научных проблемах в различном контексте в рамках 

метапредметного содержания; 

• умение оценивать финансовые проблемы, делать выводы, строить прогнозы и предлагать пути 

решения.  

• личностные результаты:  

• умение оценивать содержание прочитанного с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей; 

• формирование собственной позиции по отношению к прочитанному; 

• умение объяснять гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических и естественно-научных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей; 

• способность оценивает финансовые действия в конкретных ситуациях с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина страны. 

Обучающийся должен уметь: 

•  написать сочинение, реферат;  

• считать без калькулятора;  

• отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз, подборе слов;  

• написать заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки. 

• искать информацию в сети Интернет;  

• использовать графические редакторы; 

•  находить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, энциклопедий и др. 

печатных текстов; 

• работать в группе, команде. 

Обучающийся научится:  

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;  

• обратиться за экстренной помощью к специализированным службам;  

• заботиться о своем здоровье;  

• вести себя в ситуациях угрозы личной безопасности. 

•   читать чертежи, схемы, графики;  

• использовать информацию из СМИ;  

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогом библиотеки;  

• анализировать числовую информацию;  

• расположить к себе других людей;  

• не поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, непривычным 

требованиям и условиям, организовать работу группы; 

• пользоваться электронной почтой;  

• создавать и распечатывать тексты;  

• работать с электронными таблицами. 

 

Содержание 

Модуль «Основы финансовой грамотности» (9 часов).  

Потребление или инвестиции? Активы в трехизмерениях.Как сберечь личный капитал? Модель 

трехкапиталов.Бизнес и его формы. Рискипредпринимательства.Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. 
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Государство ималый бизнес.Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операциии риски связанные с 

ними.Тестирование по модулю «Основы финансовой грамотности» 

Модуль «Основы читательской грамотности» (8 часов).  

Определение основной темы и идеи в драматическом произведении. Учебный текст как 

источник информации. Сопоставление содержания текстов официально-делового стиля. Деловые ситуации 

в текстах. Работа с текстом: как применять информацию из текста в изменённой ситуации? Типы текстов: 

текст-инструкция (указания к выполнению работы, правила, уставы, законы). Поиск ошибок в 

предложенном тексте. Типы задач на грамотность. Информационные задачи. Работа с несплошным 

текстом: формы, анкеты, договоры. Тестирование по модулю «Основы читательской грамотности». 

Модуль «Основы математической грамотности» (7 часов).  

Работа с информацией, представленной в  форме таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, 

схем.Вычисление расстояний на местности встандартных ситуациях и применение формул в повседневной 

жизни.Квадратные уравнения, аналитические инеаналитические методы решения.Алгебраические связи 

между элементами фигур: теорема Пифагора, соотношения междусторонами треугольника, относительное 

расположение, равенство.Математическое описание зависимости междупеременными в различных 

процессах.Интерпретация трёхмерных изображений,построение фигур.Определение ошибки измерения, 

определениешансов наступления того или иного события.Решение типичных математических

 задач,требующих прохождения этапа моделирования.Тестирование по модулю «Основы 

математической грамотности» 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» (7 часов).  

Занимательное электричество. Магнетизм и электромагнетизм. Строительство плотин. 

Гидроэлектростанции. Экологические риски при строительстве гидроэлектростанций. Нетрадиционные 

виды энергетики, объединенные энергосистемы. Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет. 

Наследственность. Системы жизнедеятельности человека. Тестирование по модулю «Основы 

естественнонаучной грамотности». 

 «Креативное мышление». Основы (2 часа). Генерация идей. Отбор оптимального варианта.  

«Глобальные компетенции». Новое направление (1 час) 

Итоговое занятие 

 

Календарно-тематическое планирование 

№   Содержание (раздел, тема) Кол-

во 

часов 

 

Дата ЦОРы 

 «Модуль «Основы финансовой грамотности» 9   

1. Факты о деньгах. Нумизматика. 1  https://fg.resh.edu.ru 

2. Инвестирование. Формирование инвестиционного 

портфеля и его пересмотр. 

1  https://fg.resh.edu.ru 

3. Облигации и ценные бумаги. Векселя. Биржа и 

брокеры 

1  https://fg.resh.edu.ru 

4. Виды доходов 1  https://fg.resh.edu.ru 

5. Заработная плата. Почему она разная? 1  https://fg.resh.edu.ru 

6. Арендная плата, проценты, прибыль, дивиденды. 1  https://fg.resh.edu.ru 

7. Социальные выплаты: пенсия, пособия.  1  https://fg.resh.edu.ru 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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8. Страхование. Государственное и негосударственное 

пенсионное страхование. 

1  https://fg.resh.edu.ru 

9 Обобщение по модулю «Финансовая грамотность» 1  https://fg.resh.edu.ru 

 Модуль: «Основы читательской грамотности 8   

10. Формирование читательских умений с опорой на 

текст  

1  https://fg.resh.edu.ru 

11. Формирование читательских умений с опорой на 

текст и вне текстовые знания 

1  https://fg.resh.edu.ru 

12. Электронный текст как источник 

информации? 

1  https://fg.resh.edu.ru 

13. Работа с электронным текстом как источник 

информации 

1  https://fg.resh.edu.ru 

14. Текст: как критически оценивать степень 

достоверности содержащейся в тексте информации? 

1  https://fg.resh.edu.ru 

15. Работа с текстом: как критически оценивать степень 

достоверности содержащейся в тексте информации? 

1  https://fg.resh.edu.ru 

16. Типы задач на грамотность. Конструирующие задачи 1  https://fg.resh.edu.ru 

17 Обобщение по модулю «Основы читательской 

грамотности 

1  https://fg.resh.edu.ru 

 Модуль: «Основы математической грамотности» 7   

18 Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, 

температура, расстояние 

1  https://fg.resh.edu.ru 

19 Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, 

температура, расстояние 

1  https://fg.resh.edu.ru 

20 Логические задачи, решаемые с помощью таблиц 1  https://fg.resh.edu.ru 

21 Логические задачи, решаемые с помощью таблиц 1  https://fg.resh.edu.ru 

22 Графы и их применение в решении задач. 1  https://fg.resh.edu.ru 

23 Графы и их применение в решении задач. 1  https://fg.resh.edu.ru 

24 Обобщение по модулю «Основы математической 

грамотности» 

1  https://fg.resh.edu.ru 

 Модуль «Основы естественнонаучной 

грамотности» 

7   

25 Занимательное электричество. 1  https://fg.resh.edu.ru 

26 Магнетизм и электромагнетизм. 1  https://fg.resh.edu.ru 

27 Строительство плотин. Гидроэлектростанции. 

Экологические риски при строительстве 

гидроэлектростанций. 

1  https://fg.resh.edu.ru 

28 Нетрадиционные виды энергетики, объединенные 

энергосистемы. 

1  https://fg.resh.edu.ru 

29 Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет. 

Наследственность. 

1  https://fg.resh.edu.ru 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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30 Системы жизнедеятельности человека. 1  https://fg.resh.edu.ru 

31 Обобщение по модулю «Основы естественнонаучной 

грамотности» 

1  https://fg.resh.edu.ru 

 Модуль «Креативное мышление».  2   

32 Основы креативного мышления 1  https://fg.resh.edu.ru 

33 Генерация идей. Отбор оптимального варианта 1  https://fg.resh.edu.ru 

 Модуль «Глобальные компетенции».  1   

34 Глобальные проблемы современности 1  https://fg.resh.edu.ru 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный исследователь» 

Программа   направлению внеурочной    деятельности     по     общеинтеллектуальному 

«Исследования в биологии» в полной мере соответствует положениям концепции  

обучения. Она позволяет учащимся осуществить эвристические пробы, оценить свои  

потребности и возможности.  

Программа имеет следующую структуру:  

Исследования   в   биологии   -   35   часов,     1   час в недел. Программа содержит  

знания, которые вызывают у учащихся познавательный интерес и представляют ценность при подготовке 

к сдаче ЕГЭ по биологии, а также для обучения в вузах. В этом заключается ее мотивирующий потенциал. 

Знания, полученные при обучении по программе внеурочной  

 деятельности, способствуют формированию социально активной личности.  

Особенности содержания программы и виды деятельности учащихся в ходе овладения  

знаниями и умениями, предусмотренными программой, дают возможность для использования  

различных методов и форм обучения (индивидуальных, групповых, наглядных, словесных:  

теоретические исследования, самостоятельные эвристические пробы).  

Содержание программы распределено во времени с учетом его достаточности для  

качественного изучения материала и получения запланированных результатов.  

Основные методы и формы работы с детьми. Основным методическим подходом в  

рамках данной программы является «натуралистический» подход - т.е. обучение и воспитание  

детей на примере живых, «реальных» объектов, существующих в естественных условиях.  

Семинар и лекция как форма обучения предполагает ознакомление учащихся с основами  

исследовательской работы: подготовкой к исследовательской работе, составлением плана  

исследовательской работы, проведением исследования, оформлением исследовательской  

работы, подготовкой к защите работы. Экскурсионная форма обучения предполагает  

ознакомление учащихся с реальными объектами и явлениями природы.  

Самостоятельная исследовательская работа учащихся включает: постановку целей и  

задач исследования, выбор методики, планирование исследования, сбор материала, его  

первичную обработку, анализ и осмысление полученных данных, написание отчета (статьи,  

проекта), его защиту на конференции.  

При выполнении самостоятельных исследовательских работ учащиеся могут  

пользоваться методическими алгоритмами, которые являются неотъемлемой составной  

частью программы и позволяют в общих чертах вести исследования самостоятельно. Функция  

преподавателей на этом ограничиваются консультациями и общим «курированием» процесса  

работы.  

Содержание курса внеурочной деятельности.  

Тема 1.Биология и области исследования   

Введение. Биология и области исследований, возможности применения результатов  

исследования. Самые интересные научные открытия в биологии. Описание задач и общей  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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структуры исследовательской деятельности. Работа с книгой, научной литературой.  

Использование образовательных ресурсов сети Интернет. Основные доступные методы  

исследования. Знакомятся и готовят сообщения по теме «Самые интересные научные  

открытия в области биологии». Знакомятся с видами исследовательских и проектных работ, с этапами 

исследовательской и проектной работы.  

Осуществляют поиск нужной информации для выполнения учебного исследования.  

Учатся высказываться в устной и письменной формах; ориентироваться на разные способы  

решения познавательных исследовательских задач; владеть основами смыслового чтения  

текста; анализировать объекты, выделять главное. Учатся составлять библиографический  

список Тема 2. Исследования из жизни растений   

Правила работы с микроскопом и биологическим оборудованием. Особенности  

исследования по изучению жизни растений. Строение и химический состав клетки растений.  

Органы растений и их клеточное строение.  

История открытия и изучения клеточного строения растений. Основные свойства  

цитоплазмы. Фотосинтез. История открытия процесса фотосинтеза. Лист как орган  

фотосинтеза. Механизм и химизм процесса фотосинтеза. Водный режим растений. Роль воды  

в жизни растений. Строение корня. Строение конуса нарастания корня пшеницы. Дыхание.  

Значение дыхания в жизни растений. Поглощение кислорода при дыхании листьев, стебля и  

корня. Рост и движение растений. Рост побега. Раздражимость растений. Движение растений.  

Листовая мозаика. Фототропизм, геотропизм. Настии и нутации. Ростовые движения растений  

под влиянием света - тропизмы. Периодические явления в жизни растений. Листопад. Период покоя. 

Зимостойкость и холодостойкость растений. Развитие и размножение растений.  

Особенности строения органов размножения растений. Приспособления к опылению у растений.  

Вегетативное размножение растений. Жизнь растения как целого организма. Знакомятся с  

правилами работы с микроскопом и лабораторным оборудованием. Знакомятся с  

особенностями изучения и исследования растений. Приготовление микропрепарата и  

рассмотрение растительной клетки в микроскоп. Проводят опыты по поступлению веществ в  

растительную клетку. Знакомятся с проведением опыта по процессу фотосинтез. Выясняют  

влияние окружающих условий на фотосинтез, влияние температуры на фотосинтез, влияние  

углекислого газа на фотосинтез. Выясняют пути передвижения воды по растению. Корневое  

давление, транспирация, гуттация. Изучают физиологические особенности растений разных  

мест обитания. Выясняют роль отдельных минеральных элементов в растении. Изучают  

поглощение воды корнем и ее передвижение в стебель.  

Изучают физиологические и биохимические основы дыхания. Клеточное строение  

листа. Знакомятся со стадиями роста побега. Выясняют приспособленность растений к среде  

обитания. Знакомство с морозоустойчивостью растений. Изучение приспособленности  

растений в нашей местности. Знакомство с факторами, определяющими развитие растений.  

Знакомство с приспособлениями к опылению у растений. Вегетативное размножение  

растений. Прививка. Выполнение различных опытов по изучению растений и составление  

проектных и исследовательских работ. Создание презентации, публикации, стенда, альбома.  

Защита проекта  

Тема 3. Исследования из жизни животных   

Основные методы исследования за жизнью животных. Беспозвоночные животные.  

Простейшие и кишечнополостные. Процессы жизнедеятельности простейших.  

Раздражимость. Питание. Выделение. Движение простейших и кишечнополостных. Строение тела 

животных. Особенности строения и функции кожи и ее производных. Морфологические  

и физиологические особенности кожных желез. Связь между физиологической  

деятельностью организма животного и его строением. Плоские и кольчатые черви. Движение  

червей. Раздражимость. Питание. Роль дождевых червей в перемешивании почвы. Пиявки:  

особенности строения, питания, движения. Значение пиявок.  

Пищеварение. Сущность процесса пищеварения у беспозвоночных и позвоночных  

животных. Эволюция системы органов пищеварения. Дыхание. Физиология дыхания. Обмен  

веществ и энергии Обмен минеральных веществ и воды. Витамины. Терморегуляция.  
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Приспособленность холоднокровных и теплокровных животных к изменениям температуры.  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.  

Нервная система и органы чувств. Раздражимость и проводимость. Условные и  

безусловные рефлексы. Эволюция высшей нервной деятельности (ВНД) у позвоночных  

животных. Анализаторы. Поведение животных. Выработка условных рефлексов на действие  

различных раздражителей у разных групп организмов. Знакомятся с особенностями  

исследования за жизнью животных. Знакомятся с особенностями строения и физиологией  

беспозвоночных и позвоночных животных. Проводят опыты по изучению внешнего строения простейших 

животных. Изучают влияние внешней среды на организмы и их  

приспособленность. Учатся фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; строить  

логическое рассуждение, составлять план исследования и выделять главное в презентации  

Создание презентации, публикации, стенда, альбома. Защита проекта  

Тема 4. Человек как объект исследования в биологии  

Особенности экспериментальной работы с человеком. Черты сходства и различия с  

другими группами животных. Нейрогуморальная регуляция функций организма. Гуморальная регуляция 

функций организма. Нервная регуляция функций организма. Функциональные системы. Безусловные 

рефлексы человека. Внутренняя среда организма. Постоянство внутренней среды организма. Гомеостаз. 

Кровь. Клинический анализ крови человека. Защитные свойства крови. Свертывание крови. Иммунитет. 

Тканевая несовместимость. Группы крови. Определение групп крови. Переливание крови. Строение и 

функции органов кровообращения. Морфология и физиология сердца. Операции на сердце. Реанимация.  

Приемы реанимационных действий. Проводящая система сердца. Движение крови по  

сосудам. Дыхание. Воздушная среда. Газообменв легких и тканях. Пищеварение. Питательные вещества и 

пищевые продукты. Методы изучения функций пищеварительных желез. ВНД и психология. 

Происхождение и некоторые особенности психики. Отражение в живой и неживой природе. Ощущение и 

восприятие. Иллюзии, представления памяти, наблюдения. Определение объема памяти, объема 

внимания. Память, мышление, речь. Виды памяти. Законы памяти. Правила запоминания. Изучение 

логического мышления, влияние позы на результат деятельности. Эмоции. Темперамент. Характер. 

Определение типов темперамента. Эмоции и мимика лица Знакомятся с особенностями 

экспериментальной работы с человеком. Находят черты сходства и различия с другими группами 

животных. Подготовка оборудования для опытов. Знакомятся с основными физиологическими свойствами 

человека Нейрогуморальная регуляция функций организма. Внутренняя среда организма. Постоянство 

внутренней среды организма. Учатся определять группы крови. Знакомятся и учатся приемам 

реанимационных действий. Знакомятся со способами дыхания. Знакомятся с методами изучения функций 

пищеварительных желез. Учатся определять объем памяти, выясняют способы запоминания и развития 

памяти и объема внимания. Правила запоминания. Определение типов темперамента. Эмоции и мимика 

лица. Проводят исследования и составляют отчеты по темам: 1. Влияние физических нагрузок на развитие 

мышечной системы 2. История открытия клетки 3. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

4. Способы улучшения памяти. Создание презентации, публикации, стенда, альбома. Защита проекта Тема 

5. Общебиологические исследования Генетика как наука. Основные методы изучения генетики. 

Приспособленность организмов и ее относительность. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экологический мониторинг. Определение содержания в воде загрязняющих веществ. Экологические 

характеристики вида (экологическая ниша). Знакомятся с историей возникновения науки генетика. 

Знакомятся с основными методами изучения генетики. Модельный объект генетики — плодовая мушка 

дрозофила. Содержание дрозофил на питательных средах. Решают задачи на наследования признаков в F1 

при моногибридном и дигибридном скрещивании. Изучают приспособленность организмов и ее 

относительность. Изучают влияние экологических факторов на организмы. Проводят экологический 

мониторинг. Определяют содержания в воде загрязняющих веществ. Составляют экологические 

характеристики вида. Составляют отчеты проектных и исследовательских работ по темам: 1.Научные 

открытия в генетике. 2. Влияние экологических факторов на организмы. 3. Зависимость видового 

разнообразия от экологических условий. Создание презентации, публикации, стенда, альбома. Защита 

проекта Планируемые результаты освоения курса В результате внеурочной деятельности у выпускников 

средней школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 
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универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия: учащийся научится: -положительное отношение к 

исследовательской деятельности; -интерес к новому содержанию и новым способам познания; - 

ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; -способность к самооценке на основе 

критериев успешности исследовательской 6 деятельности. учащийся получит возможность для 

формирования: -внутренней позиции на уровне понимания необходимости исследовательской 

деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки деятельности; - выраженной познавательной мотивации; -устойчивого интереса к новым 

способам познания.  

Познавательные универсальные учебные действия учащийся научится: -проводить исследования 

объектов живой природы; -объяснять общебиологические особенности; -распознавать методы изучения 

объектов живой природы; -работать с лабораторным оборудованием и приемами работы с ним; -объяснять 

физиологические процессы, протекающие в живых объектах; -объяснять анатомическое строение живых 

объектов; -осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т. ч. 

контролируемом пространстве Интернет; -использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; -высказываться в устной и письменной формах; -

ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; -анализировать 

объекты, выделять главное; -устанавливать причинно-следственные связи; -строить рассуждения об 

объекте; -видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) 

свои идеи. учащийся получит возможность научиться: -работать с готовыми микропрепаратами и 

изготовлять микропрепараты; -ставить физиологический эксперимент; -работать с оптическими 

приборами и лабораторным оборудованием; -подбирать объект для эксперимента в соответствии с 

поставленными задачами; -четко и лаконично формулировать цели и выводы эксперимента; -при 

оформлении работ соблюдать наглядность, научность и эстетичность; -проводить экологический 

мониторинг; -оформлять экологические паспорта; -объяснять некоторые аспекты ЗОЖ. -осуществлять 

расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; -фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; -осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; -строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей Коммуникативные универсальные учебные 

действия учащийся научится: -допускать существование различных точек зрения; -учитывать разные 

мнения, стремиться к координации; -формулировать собственное мнение и позицию; -договариваться, 

приходить к общему решению; -соблюдать корректность в высказываниях; -задавать вопросы по 

существу; -использовать речь для регуляции своего действия; -контролировать действия партнера; -

владеть монологической и диалогической формами речи. - - находить информацию и выявлять главное 

составлять план исследования и выделять главное в презентации учащийся получит возможность 

научиться: - учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию 7 -аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности; -с 

учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; -допускать возможность существования у людей разных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; -осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь - устанавливать связь окружающей среды с объектами живой природы 

Регулятивные универсальные учебные действия учащийся научится: -принимать и сохранять учебную 

задачу; -учитывать выделенные учителем ориентиры действия; -планировать свои действия; -

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; -адекватно воспринимать оценку учителя; -вносить 

коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; -выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме. учащийся получит возможность научиться: -проявлять познавательную 

инициативу; -самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 
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материале; преобразовывать практическую задачу в познавательную; -самостоятельно находить варианты 

решения познавательной задачи. 

 

Курс внеурочной деятельности «Основы мировой художественной культуры» 

 

Курспомировой художественной культуре на базовом уровне систематизирует знанияо 

культуре иискусстве,полученныена предыдущихступеняхобучениявобщеобразовательных 

учреждениях. Он формирует целостное представление о мировойхудожественнойкультуре

 илогикеее развитиявисторическойперспективе. 

Содержаниепрограммы дает возможность

 дляразвитияважныхличностныххарактеристиквыпускника

 среднейшколы:–уважениекультурыидуховных традиций своего народа, 

своей Родины; – осознание и принятиетрадиционныхценностеймногонационального

 российскогонародаичеловечества;–

 мотивацияна творческое развитие, активное и целенаправленное 

познание мира, 

самообразование.Изучениемировойхудожественнойкультурывсреднейшколенаправлено

 надостижениеследующих целей: – развитие духовно-нравственной 

личности,уважающейультурныетрадициинародовРоссииидругихстранмира;–

воспитаниехудожественно-эстетическоговкуса и культуры восприятия произведенияискусства; – 

развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критическогомышления;–

освоениесистематизированныхзнанийозакономерностяхразвитиякультурно-

историческихэпох,стилей,направлений и национальных школ вискусстве;оценностях, идеалах, 

эстетических нормах напримере наиболеезначимыхпроизведений;о

 специфике языка разных видов искусства; –

овладениеумениямианализироватьпроизведенияискусстваивырабатыватьсобственнуюэстетическую

 оценку;использование приобретенных знаний и умений для 

расширениякругозора,осознанногоформированиясобственнойкультурнойсреды. 

 

1.1 Местокурса вфедеральномбазисномучебномплане.

 Изучениеоснов художественнойкультурынаэтапесреднегообщего

 образованияпредусмотрено вкачестве дополнительного

 учебногопредметаили курса повыбору.Авторская

 программарассчитананадва года обучения  (10–

11классы)ипредполагаетизучение курсав течение 70часов, из расчета 1учебныйчас 

внеделю. 

 

2.Содержаниекурса 

10 класс 

(35ч.)Художественная культурапервобытногомира 

Миф—основараннихпредставленийомире.Космогоническиемифы.Древние 

образы. 

Мировоедрево,мироваягора,дорога.Магияиобряд.Обрядплодородия.Ритуал,посвященный 

Осирису.Славянские земледельческиеобряды.Святки.Масленица. 
Русальнаянеделя.Семик.ИванКупала.Фольклоркакотражениепервичного 

мифа. Сказка о царевне Несмеяне. Зарождение искусства. Художественный образ —

основноесредствоотраженияипознаниямиравпервобытномискусстве. 

Наскальнаяживопись пещер АльтамираиЛаско.Геометрическийорнамент. 

Образностьархитектурныхпервоэлементов.Стоунхендж 
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ХудожественнаякультураДревнегомира 

Месопотамия. Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты в Уре и 

Вавилоне.Глазурованный кирпич и ритмический узор — основные декоративные 

средства. ВоротаИштар,ДорогапроцессийвНовомВавилоне 

ДревнийЕгипет.Воплощениеидеивечнойжизнивархитектуренекрополей.Пирамидыв 

Гизе. Наземный храм — символ вечного самовозрождения бога Ра. Храм Амона-Ра 

вКарнаке. Магия. Декор гробниц. Канон изображения фигуры на плоскости. 

ГробницаРамсеса IXвДолинецарей 

Древняя Индия. Индуистский храм — мистический аналог тела-жертвы и 

священнойгоры. Роль скульптурного декора. Храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо. 

Буддийскиекультовыесооружения—

символкосмосаибожественногоприсутствия.БольшаяступавСанчи. Особенности 

буддийской пластики и живописи. Рельеф ворот Большой ступы 

вСанчи.Фресковаяросписьпещерныххрамов Аджанты 

ДревняяАмерика.Храмоваяархитектураиндейцев.Месамерикикаквоплощениемифаожертве,

давшейжизнь.ПирамидаСолнцавТеотиуакане.ХрамбогаУицилопочтли 
в Теночтитлане.КомплексмайявПаленке 

Крито-микенская культура. Крито-микенская архитектура и декор как отражение 

мифа.Кносский дворец-лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в 

МикенахДревняяГреция.Греческийхрам —

архитектурныйобразсоюзалюдейибогов.АфинскийАкрополь как выражение идеала красоты 

Древней Греции. Парфенон — образец высокойклассики. Эволюция греческого рельефа от 

архаики до высокой классики. Храм Афины вСелинунте. Храм Зевса в Олимпии. Метопы и 

ионический фриз Парфенона. СкульптураДревней Грецииотархаики 

допозднейклассики.Куросыикоры.Поликлет.Дорифор. 

Фидий. Торс богини. Скопас. Менада. Синтез восточных и античных традиций 

вэллинизме. Спящий гермафродит. Венера Милосская. Гигантизм архитектурных 

форм.Экспрессия инатурализмскульптурногодекора.АлтарьЗевсавПергаме. 

Древний Рим. Особенности римского градостроительства. Общественные 

зданияпериодов республики и империи. Римский форум, Пантеон, Колизей. 

Планировкаримского дома. Фреска и мозаика — основные средства декора. Дом 

Веттиев, домТрагического 

поэтавПомпеях.Скульптурныйпортрет.МаркЮнийБрут,ОктавианАвгуст,Константин 

Великий. 

Раннехристианское искусство. Типы христианских храмов: ротонда и 

базилика.Мозаичныйдекор.Христианскаясимволика.МавзолейКонстанциивРиме.Мав

золейГаллыПлацидиивРавенне.БазиликаСанта-

МарияМаджоревРимеХудожественная культурасреднихвеков 

Византия и Древняя Русь. Византийский центрально-купольный храм как 

обиталищеБоганаземле.Космическаясимволика.СоборСв.СофиивКонстантинополе. 

Живописная декорация крестово-купольного храма. Топографическая и 

временнаясимволика храма. Стилистическое многообразие крестово-купольных храмов 

ДревнейРуси. Собор Св. Софии в Киеве. Церковь Покрова на Нерли. Церковь 

СпасаПреображениянаИльиневНовгороде.Византийскийстильвмозаичномдекоре.Собор

Св. Софии в Константинополе. Церковь Сан-Витале в Равенне. Византийский стиль 

виконописи. Икона Богоматери Владимирской. Феофан Грек. Деисус 

иконостасаБлаговещенского собора Московского Кремля. Формирование московской 

школыиконописи.Русскийиконостас. АндрейРублев.СпасЗвенигородскогочина.Икона 

«Троица»—символнациональногоединениярусскихземель.Московскаяархитектурнаяшкола. 

Раннемосковское зодчество. Собор Спаса Нерукотворного Спасо-

Андрониковамонастыря.Ренессансныечертывансамбле 

МосковскогоКремля.Успенскийсобор. 
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Архангельскийсобор.Новыйтипшатровогохрама.ЦерковьВознесениявКоломенском.Фр

есковые росписи на тему Величания Богородицы. Дионисий. Фресковый цикл 

церквиРождества БогородицывФерапонтове.Знаменныйраспев 

Западная Европа. Дороманская культура. «Каролингское Возрождение». 

Архитектура,мозаичный и фресковый декор. Капелла Карла Великого в Ахене. 

Базилика Сен-МишельдеКюксавЛангедоке.ЦерковьСанкт-ИоханнвМюстере.Романская 

культура. 

Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре монастырских 

базилик,барельефах, фресках, витражах. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-

Иоханн вМюстере.ЦерковьСанкт-Апостельнв Кёльне.Готика.Готическийхрам—

образмира. 

ЦерковьСен-

ДениподПарижем.Архитектураискульптурныйдекорготическогохрама.Внутреннийдекорхра

ма:витражи,скульптура,шпалеры.СоборНотр-ДамвПариже. 

Григорианский хорал . Основные этапы развития готического стиля. 

Региональныеособенности готики. Франция. Собор Нотр-Дам в Шартре. 

Аббатство Сен-Дени подПарижем. Собор Нотр-Дам в Руане. Германия. Собор 

Санкт-Петер в Кёльне,Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия. Собор 

Вестминстерского аббатства в 

Лондоне.Испания.СоборвТоледо.Италия.ЦерковьСанта-Мария Новеллаво 

Флоренции 

Новоеискусство —

Арснова.ПроторенессансвИталии.ЭстетикаАрсновавлитературе.Данте Алигьери. 

«Божественная комедия». Античный принцип «подражать природе» вживописи. Джотто. 

Фресковый цикл в капелле Скровеньи в Падуе Аллегорические циклыАрснова. Андреа да 

Бонайути. «Триумф покаяния». Испанская капелла церкви Санта-Мария Новелла во 

Флоренции. Мастер «Триумфа Смерти». «Триумф Смерти». КладбищеКампосанто в 

Пизе. Музыкальное течение Арснова. Специфика Арс нова на Севере. 

ЯнВанЭйк.Алтарь«Поклонение Агнцу»вцерквиСв. БавонавГенте 

Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в средние 
векаКитай.Взаимодействиеиньи ян—основакитайской культуры.Архитектура как 

воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Древнего 

Китая.ХрамНебавПекине. 

Япония. Японские сады как квинтэссенция мифологии синтоизма и философско-

религиозныхвоззренийбуддизма.РайскийсадмонастыряБёдоинвУдзи.Философскийсад 

камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Качура близ 

КиотоБлижнийВосток.Образраявархитектуре мечетей.МечетьОмейядоввКордове. 

КупольнаяГолубаямечетьвСтамбуле.ПлощадьРегистанвСамарканде.Образмусульманскогора

явархитектуре дворцов.АльгамбравГранаде. 

 

11КЛАСС(35ЧАСОВ) 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯКУЛЬТУРАВТОРОЙПОЛОВИНЫXIX—
НАЧАЛАXXВЕКА(17ЧАСОВ) 

Реализм(7 часов) 

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре 

Домье.Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. Передвижники. Илья 

ЕфимовичРепин.«БурлакинаВолге».ВасилийИвановичСуриков.«БоярыняМорозова». 

Направления в развитии русской музыки. Социальная тема в музыке. Модест 

ПетровичМусоргский. «Сиротка». Обращение к русскому обряду как проявление 

народности вмузыке.НиколайАндреевич Римский-
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Корсаков.«ПроводыМасленицы»изоперы 

«Снегурочка».Историческаятемавмузыке.АлександрПорфирьевичБородин. 

«Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Лирико-психологическое начало в 

музыке.Петр ИльичЧайковский.Балет«Щелкунчик».Тема«человекирок»вмузыке.Опера 

«Пиковаядама». 

Импрессионизм,символизм,постимпрессионизм(5часов) 

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Сорока». Пьер 

ОгюстРенуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане 

городаКале».Импрессионизмвмузыке.КлодДебюсси.«Садыподдождем»,«Облака». 

Символизмвживописи.ГюставМоро.«Саломея»(«Видение»).Постимпрессионизм.Поль 

Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж спавлином». 

Модерн(5часов) 

Воплощениеидеиабсолютной красотывискусствемодерна.ГуставКлимт. 

«Бетховенский фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк Тасселя в 

Брюсселе.Федор Осипович Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. Антонио 

Гауди. СоборСв. Семейства в Барселоне. Мифотворчество — характерная черта русского 

модерна 

вживописи.ВалентинАлександровичСеров.«ОдиссейиНавзикая»,«ПохищениеЕвропы».М

ихаилАлександрович Врубель.«Демон».Спецификарусскогомодернавмузыке. 

АлександрНиколаевичСкрябин.«Поэмаэкстаза». 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯКУЛЬТУРАXXВЕКА(18ЧАСОВ) 

Модернизм(14часов) 

Модернизмвживописи.Новоевидениекрасоты.Агрессияцветавфовизме.АнриМатисс 

«Танец».Вибрацияживописнойповерхностивэкспрессионизме.АрнольдШёнберг. 

«Красныйвзгляд».Деформацияформвкубизме.ПаблоПикассо.«Авиньонскиедевицы». 

Отказотизобразительностивабстракционизме.ВасилийВасильевичКандинский. 

«Композиция№8».Иррационализмподсознательноговсюрреализме.СальвадорДали. 

«Тристан и Изольда». Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля Эдуара 

ЛеКорбюзье. Вилла Савой в Пуасси. «Советский конструктивизм» Владимира 

ЕвграфовичаТатлина.БашняIIIИнтернационала.Органическаяархитектура 

ФрэнкаЛлойдаРайта. 

«Домнадводопадом»вБер-

Ране.ФункционализмОскараНимейера.АнсамбльгородаБразилия.Модернизмвмузыке.Стилис
тическаяразнородностьмузыкиXXвека. 

Додекафония «нововенской школы». Антон фон Веберн. «Свет глаз». «Новая 

простота»Сергея Сергеевича Прокофьева. Балет « Ромео и Джульетта». Философская 

музыка Дмит-рия Дмитриевича Шостаковича. Седьмая симфония (Ленинградская). 

ПолистилистикаАльфреда ГарриевичаШнитке.Реквием. 

СинтезвискусствеXXвека.РежиссерскийтеатрКонстантинаСергеевичаСтаниславского 

иВладимираИвановичаНемировича-Данченко.МосковскийХудожественный театр. 

Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три 

сестры».ЭпическийтеатрБертольтаБрехта.«ДобрыйчеловекизСычуани». 

Кинематограф.СергейМихайлович Эйзенштейн. «Броненосец "Потемкин"». Федерико 

Феллини. «Репетицияоркестра». 

Постмодернизм(3час) 

Постмодернистское мировосприятие — возвращение к мифологическим истокам. 

Новыевиды искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку перед 

открыванием».Фернандо 

Ботеро.«МонаЛиза».ГеоргийПузенков.«БашнявремениМона500». 

Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий 
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Лейдерман.Перформанс «ХасидскийДюшан». 

 

2.1Планируемыерезультатыизучениякурса 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми 

приизучениипредмета«Мироваяхудожественная культура»,являются: 

–

приобщениеквысшимценностям,эстетическимиэтическимнормам,отраженнымвхудожественны

хобразах; 

– осознаниезначениянациональнойкультуры,воспитаниепатриотизма,формированиетол

ерантногоотношенияк другимкультурам; 

–приобретениеличностного опыта в отношении основных ценностных 

установокнациональнойимировойкультуры,различныхсубиконтркультур; 

– развитиеспособностикобразованиюи

 самообразованию.Метапредметныерезультатыизучениямировойхудожест

веннойкультурыпредполагают: 

– умениесамостоятельноорганизовывать собственнуюдеятельность,личныйдосуг, 

выбиратьпути своегокультурногоразвития,формыхудожественного творчества; 

– умениеаргументировать собственную точку зренияв дискуссии по 

проблемаммировой и отечественной художественной культуры, определять и 

обосновывать своеотношениек произведениямискусства; 

– навыкипознавательной,учебно-исследовательской ипроектнойдеятельности; 

– умениеосуществлятьпоиск,отбориобработкуинформациивобласти 

искусства,использовать

 мультимедийныересурсыикомпьютерныетехнологиидлясистематизацииинформа

ции исозданияхудожественно-творческогопродукта. 

Предметныерезультатывыпускниковсреднейшколысостоятвследующем: 

впознавательнойсфере: впониманииособенностейосновныхстилей и 

направлениймировойиотечественной художественнойкультуры; 

–пониманииспецификиосновныхвидови жанровискусства; 

– умениианализироватьхудожественное произведение, устанавливать стилевые 

исюжетные связимеждупроизведениями

 разныхвидовискусства,сравниватьхудожественныестилиинаправления,соотноситьих

 с определенной историческойэпохой,национальнойшколой; 

–пониманиииграмотномиспользовании искусствоведческих и 

культурологическихтерминов при анализе художественногопроизведения; 

–углублении,расширении исистематизациизнаний всфереискусства; 

в ценностно-ориентационной сфере: –в осознании ценности мировой культуры 

инациональногоискусствакакнеотъемлемойчастимировой культуры; 

-развитиитолерантного отношенияк миручерез

 восприятиесобственнойнациональнойк

ультурысквозьпризмумировой; 

– готовностивыражатьсвоесуждениеопроизведенияхклассикиисовременногоискусства; 

- возможностиподдерживатьвыбранное направлениеобразования; 

в коммуникативной сфере: – в умении находить личностные смыслы в 

процессесозерцания художественного произведения; 

–

умениидаватьсвоюинтерпретациюпроизведенийискусствавпроцессепроектноиссле

довательской итворческойдеятельности; 
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–освоении диалоговых форм общения с       произведениями искусства разных видов;в 

эстетической сфере: –в умениивоспринимать, осмыслять и критически 

оцениватявленияискусства; 

–умениицелостновоспринимать и анализировать основные выразительные 

средстваязыка разныхвидов искусства,пониматьихрольв 

созданиихудожественногообраза; 

– развитиихудожественно-эстетическоговкуса 

–развитииобщейкультурыучащихся.Достижениеуказанных

 результатовсвязаносмировоззренческим характером учебного 

редмета,соспецификойпроизведенийискусства, которые напрямуюобращены к чувствам и 

эмоциям человека, и обеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

– социокультурное развитиеучащихся,расширениеихкультурно-

художественногокругозора,воспитаниепотребностивобщении с произведениями 

отечественного имировогоискусства; 

–развитие художественно-творческих способностей старшеклассников, 

созданиеучащимисясобственныхпроизведенийискусства(мультимедийныхпрезентац

ий,эссе,творческихработидр.),организациявнеурочныхформобщениясискусством; 

– обучениешкольниковприемам и методам сравнительноаналитической 

деятельностидляпостиженияхудожественногопроизведения. 

– Структураизучаемогопредмета10кл 

№ Наименованиераздела Количествочасов 

1 Художественнаякультурапервобытногомира. 3 

 Художественнаякультурадревнегомира. 14 

2 Художественнаякультурасреднихвеков. 14 

3 ХудожественнаякультураДальнегоиБлижнего 

ВостокавСредниевека. 

4 



 

 

 Всего 35 

 

 

Структура изучаемого курса (11класс) 

 

 

2.2.  Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.2.1. Целевой раздел. 

2.2.1.1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во 

ФГОС СОО. 

2.2.1.2. Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Одновременно с возрастанием сложности выполняемых действий повышается 

уровень их рефлексивности (осознанности). 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. Развивается способность осуществлять 

широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, УУД используюся как универсальные в 

различных жизненных контекстах.  

2.2.1.3. На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 

напрямую связано с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для 

эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для 

развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. 

Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса, что 

особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего 

образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения 

предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии.  

2.2.1.4. 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 результатов образования. 

2.2.1.5. Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

№ Наименованиераздела Количествочасов 

1 ХудожественнаякультураэпохиВозрождения 9 

2 ХудожественнаякультураXVII века 5 

3 ХудожественнаякультураXVIII—первойполовиныXIXвека 8 

4 ХудожественнаякультуравторойполовиныXIX—началаXXвека 7 

5 ХудожественнаякультураXXвека 5 

 Всего 34ч 



 

 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с 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 

и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

2.2.2. Содержательный раздел. 

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. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее – ФРП) 

отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

2.2.2.3. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

2.2.2.3.1. Русский язык и литература. 

2.2.2.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 



 

 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся 

гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом 

составе русского 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, при 

объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах 

различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 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 другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса. 

2.2.2.3.1.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие);  

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических 

изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;  

анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного из 

мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы действия в 

собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и 

правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в 

том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

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 художественных произведений. 



 

 

2.2.2.3.1.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

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

аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

2.2.2.3.1.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы;  

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 

достижению;  

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

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  

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;  

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; 

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

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; выявлять 

взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности; 



 

 

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

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях. 

2.2.2.3.2. Иностранный язык. 

2.2.2.3.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка 

(например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном 

языке;  

различать в иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение;  

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов 

анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 

социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной 

деятельности;  

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 

языка.  

2.2.2.3.2.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

2.2.2.3.2.3. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и 

целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств 

изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 



 

 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 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, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;  

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля 

с целью решения поставленной коммуникативной задачи.  

2.2.2.3.2.4. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою роль и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 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; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

2.2.2.3.3. Математика и информатика. 

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;  

устанавливать существенный признак классификации, 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 от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

2.2.2.3.3.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

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, понятия, процедуры, по выявлению зависимостей 

между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

2.2.2.3.3.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 



 

 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать 

информацию, представлять ее в различных формах;  

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие 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;  

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

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; 

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

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и 

возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

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

другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

2.2.2.3.3.5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности. 

2.2.2.3.4. Естественнонаучные предметы. 



 

 

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 явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической 

энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-

кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих 

свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать 

модельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, 

применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия 

использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 

экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 

основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 

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

телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

2.2.2.3.4.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку 

с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы;  

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания 

вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;  

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от 

его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света 

(на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 



 

 

разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 

качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 

физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивоститвёрдого тела, 

имеющего площадь опоры. 

2.2.2.3.4.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной 

науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку 

достоверности. 

2.2.2.3.4.4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения;  

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, 

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о 

современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении 

вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», 

«Теплообмен в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые 

явления в природе»).  

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 формулировать задачи;  

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и 

химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение в 

групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, 

биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, 

проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  

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.  

2.2.2.3.5. Общественно-научные предметы. 

2.2.2.3.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 



 

 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях;  

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на 

основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов;  

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 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 и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

оценивать 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. 

2.2.2.3.5.2. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирования 

и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с использования фактического 

материала, в том числе используя источники социальной информации разных типов; 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

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 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

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 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 

владеть элементами научной методологии социального познания. 

2.2.2.3.5.3. Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

работу с информацией: 



 

 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран;  

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

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 информации на основе различения видов письменных 

исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции 

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания. 

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, традициями и 

обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 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. 

2.2.2.3.5.5. 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 знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции. 

2.2.2.4. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

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). 

2.2.2.4.2. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 



 

 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

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. 

2.2.2.4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

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.  

2.2.2.4.5. На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Обучающиеся 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и другое. Используются элементы математического моделирования и анализа как 

инструмент интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология 

индивидуального проекта должны быть ориентированы на интеграцию знаний и 

использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных 

областей. 

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. 

2.2.2.4.7. На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной 

и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 

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).  

2.2.2.4.9. Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

2.2.2.4.10. Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы 

проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, 

подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества 

выполнения. 



 

 

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. Независимо от формата мероприятий, на 

заключительном мероприятии отчетного этапа обучающимся должна быть обеспечена 

возможность:  

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, готового 

проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, родителями, 

специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей 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. Параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке 

должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

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. Организационный раздел. 

2.2.3.1. Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

2.2.3.2. 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 среднего общего образования. 

2.2.3.3. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 

по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

2.2.3.4. Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства на уровне среднего общего образования, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 



 

 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального 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. 

2.2.3.5. К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ООП СОО (далее - Программа воспитания) основывается 

на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 

соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

• разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

2.3.1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

2.3.1.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, 

за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

2.3.2. Целевой раздел. 

2.3.2.1. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 



 

 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

2.3.2.2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

2.3.2.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

2.3.2.3.1. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе традиционных 

российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, 

гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких 

нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над 

материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и 

взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, единства народов 

России), а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

2.3.2.3.2. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

2.3.2.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

2.3.2.3.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивное, 

возрастосообразности. 

2.3.2.4. Направления воспитания. 

2.3.2.4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части: 



 

 

2.3.2.4.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2.3.2.4.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

2.3.2.4.1.3. Духовно-нравственного воспитания 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. 

2.3.2.4.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

2.3.2.4.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей 

с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

2.3.2.4.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов 

в профессиональной деятельности. 

2.3.2.4.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

2.3.2.4.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.3.2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

2.3.2.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС СОО. 

2.3.2.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

2.3.2.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

2.3.2.5.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

• знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине – России, ее территории, расположении; 

• сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

• понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины – России, Российского государства; 



 

 

• понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

• имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

2.3.2.5.3.2. Духовно-нравственное воспитание: 

• уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

• сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

• доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших; 

• умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки; 

• владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий; 

• сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

2.3.2.5.3.3. Эстетическое воспитание: 

• способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

• проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

• проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

2.3.2.5.3.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

• бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

• владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

• ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

2.3.2.5.3.5. Трудовое воспитание: 

• сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

• проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

• проявляющий интерес к разным профессиям; 

• участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

2.3.2.5.3.6. Экологическое воспитание: 

• понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 



 

 

• проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

• выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

2.3.2.5.3.7. Ценности научного познания: 

• выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

• обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

• имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3. Содержательный раздел. 

2.3.3.1. Уклад образовательной организации. 

 

МКОУ "Покровская СОШ"  была основана в 1957 г вместо старой четырехлетки. Это 

была на тот момент светлое двухэтажное здание с кабинетами, спортивным залом, где 

ученики получали восьмилетнее образование. Ребята, которые хотели поступать в  институты 

и техникумы, должны были на тот момент ехать в соседнее село Локоть либо в г. Горняк и 

получать полное среднее образование. По мере того как росло и расширялось село Покровка, 

увеличивалась и численность обучающихся. В школе были сформированы по 2-3 класса 

параллели. Ребята учились в две смены. И в 1987 году школа была преобразована в 

десятилетку.                                            

На протяжении своей деятельности  школа выпустила учеников, которые в дальнейшем 

стали  врачами, учителями, депутатами, военными.  Но школа старела, как и все 

вокруг.  Сыпалась штукатурка, выпадывали кирпичи, текли батареи, а питьевой воды не было 

вовсе. Так продолжалось до 2018 года. А в 2018 году началась стройка нового здания.В 

декабре 2018 был заложен фундамент и работа закипела. Ребята слушали урок и параллельно 

смотрели в окно,где работала техника, росли этажи.Проект школы рассчитан на 90 мест в 

школе и 40 мест в детском саду.                              

10 января 2020 года на  территории старого здания было построено и запущено новое 

общее здание школы и детского сада с оборудованными по последним требованиям 

кабинетами, библиотекой, спортзалом и долгожданной столовой. Душевыми кабинами и 

туалетами на каждом этаже. Также  оборудованным зрительным залом в школе, музыкальным 

залом, игровыми комнатами, спальными комнатами и кухней в детском саду. А прилегающая 

территория оснащена  спортивными и детскими площадками, стадионом.    

Здесь реализуются программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Миссия школы состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для формирования 

образа успешного человека. Ученик является основной ценностью всей жизни школы. 

Главный акцент в своей деятельности наше образовательное учреждение делает на создание 

условий для обеспечения успешности каждого ребенка в каком-либо виде деятельности. 

Каждый ученик (по своим возможностям) должен быть вовлечен в активную учебную 

деятельность, спорт, творчество, занят общественно полезным делом, чувствовал себя школе 

комфортно и осознанно подошел к выбору профессии. 

В школе работают опытные высококвалифицированные учителя. 79% педагогов школы 

имеют высшую или первую квалификационную категорию. Среди педагогических работников 

86% имеют районные или краевые грамоты, 7% почетное звание «Ветеран трада». 



 

 

Опыт и традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, 

выпускников и родителей. Сложившиеся традиции придают школе тот особый, неповторимый 

колорит, что отличает наше образовательное учреждение от других. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами.  

Процесс воспитания в МКОУ «Покровская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся:  

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов;  

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в МКОУ 

«Покровская СОШ» детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых и детей; 

• системность, целесообразность воспитания как условие его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ «Покровская СОШ» являются 

следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов (День знаний, Турнир по мини-футболу, Посвящение в пятиклассники, Посвящение 

в старшеклассники; Слет ударников и отличников, Марафон и др.); 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

-в МКОУ «Покровская СОШ»создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 

-в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

-педагоги МКОУ «Покровская СОШ» ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений («Волейбол», «Лыжные гонки», 

«Звонкие голоса», «Баскетбол», «Ручной мяч», театральная студия); 

-большой воспитательный потенциал выполняет «Музей истории школы»; 

-ключевой фигурой воспитания в МКОУ «Покровская СОШ»является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

На базе школы функционирует школьная служба примирения под руководством 

педагога-психолога. 

На территории микрорайона МКОУ «Покровская СОШ» и в шаговой доступности от 

него расположены организации, социальное партнерство с которыми позволяет выстроить 

единое информационно-образовательное пространство, способствующее разностороннему 

развитию личности.  



 

 

Это:  

✓ СДК «Покровский дом культуры»; 

✓ ОГИБДД МО МВД России «Локтевский»; 

✓ Комиссия по делам несовершеннолетних; 

✓ Отдел опеки и попечительства; 

✓ КГУ «Центр занятости»; 

✓ Управление социальной защиты; 

✓ АГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями»; 

✓ МУК «Краеведческий музей» г. Рубцовск; 

✓ Центральная детская библиотека г. Горняк. 

 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по 

инвариантным и вариативным модулям. 

Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описываются виды, формы 

и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках определённого направления 

деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания 

(урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и др.). 

В Программе представлены описания воспитательной работы в рамках основных 

(инвариантных) модулей, и вариативных модулей. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 



 

 

− организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности.  

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных курсов, 

занятий: 

− патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

− духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

− познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

− экологической, природоохранной направленности; 

− художественной направленности; 

− туристско-краеведческой направленности; 

− оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает: 

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

− инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных дел для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностям, давать возможности для самореализации; 

− устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями (законными представителями), с другими 

обучающимися класса; 



 

 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и 

(или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

− создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в МКОУ «Покровская СОШ», а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

происходящему в МКОУ «Покровская СОШ». Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

− социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в 

том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 

− проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 



 

 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами образовательной организации; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и 

другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

− организация и проведение в школе церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в музее «История школы» и на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; памятных досок;  

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 



 

 

− изготовление, размещение, обновление   в школе, художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

− организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

− мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок (на фасаде школе 

размещены памятные доски в честь выпускников, погибших в Афанистане, в Чеченской 

республике, в зоне СВО); 

− оформление и обновление в школе «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

− популяризацию символики школы (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной 

организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, прилегающей 

территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

− создание и деятельность в классах, в школе представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета классов, Управляющий совет 

школы), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в школе; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 



 

 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

− родительские форумы в информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

− участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных 

обучающимися; 

− представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления школе; 

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

− участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подростков, 

лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно растёт 

число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в кибер преступления или пострадавших от них, 

рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от 

школы направленной систематической работы в области профилактики и безопасности. 

В школе профилактическая работа (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний, профилактика правонарушений и 

безнадзорности, профилактика буллинга) реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы, инструктажи по технике безопасности 

и другие формы работы. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и других); 



 

 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия;  

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Социальное партнерство – это совместная коллективная деятельность различных 

социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной 

деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как 

перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках социального 

партнерства акциях.  

Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании и 

социализации детей, необходимо взаимодействие с социумом для расширения и укрепления 

связи с социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, предприятиями, 

культурно-досуговыми учреждениями, общественными организациями, местными 

структурами власти. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы школы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

другие); 

− 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 представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 



 

 

трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

− участие во всероссийском проекте «Билет в будущее»; 

− участие учащихся во всероссийском проекте «Урок цифры»; 

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

2.3.4. Организационный раздел. 

2.3.6.4.1. Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МКОУ «Покровская СОШ» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.  

В школе работают опытные высококвалифицированные учителя. 79% педагогов школы 

имеют высшую или первую квалификационную категорию. Среди педагогических работников 

86% имеют районные или краевые грамоты, 7% почетное звание «Ветеран трада». 

Педагоги умеют осуществлять мониторинг педагогической деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. В педагогическом коллективе школы есть  

специалисты: учителя-предметники, библиотекарь. 

Школа располагает невысоким кадровым потенциалом. В штат педагогических 

работников не входят педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор, не введена ставка советника директора 

по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки 

и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 

ОО и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

− курсы повышения квалификации; 

− регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 



 

 

− изучение научно-методической литературы; 

− знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Осуществляется психолого-педагогического сопровождения обучающихся   с ОВЗ, 

детей и подростков с трудностями в обучении и адаптации, несовершеннолетних, состоящих 

на учете в органах системы профилактики.  

К организации и реализации воспитательного процесса привлекаются социальные 

партнеры. 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 

− Устава школы. 

− Учебного плана МКОУ «Покровская СОШ». 

− Плана внеурочной деятельности МКОУ «Покровская СОШ». 

− Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы. 

− Рабочие программы педагогов. 

− Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

− Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности. 

− Локальные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 

школе. 

 

 

2.3.5.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В школе созданы условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые 

дети, дети с отклоняющимся поведением: 

− создание целостной системы поддержки, основанной на экологическом подходе, 

объединяющей детей, родителей (законных представителей) и педагогов, делающей акцент на 

возможностях, а не на ограничениях детей; 

− выявление и развитие способностей и одаренности обучающихся имеющих особые 

образовательные потребности через систему внеурочной деятельности, секций, и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики;  

− включения детей с особыми образовательными потребностями в доступные им 

интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое творчество и проектно-

исследовательскую деятельность; 

− вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в учебно-воспитательный процесс. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 



 

 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги школе ориентированы на: 

− формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;  

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

− 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 получившими награды);   

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: портфолио ученика, чествование призеров и победителей Олимпиад, 

Слет ударников и отличников, конкурс «Ученик года», размещение фотографий на стенде 

«Ими гордится школа», размещение информации на стенде, сайте школе. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 



 

 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне среднего общего образования, установленными ФГОС СОО. 

Анализ воспитательного процесса в школе осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными ФГОС 

НОО.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в МКОУ «Покровская СОШ» 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы.  

 

2.3.4.6. Основные принципы самоанализа воспитательной работы в МКОУ 

«Покровская СОШ» 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

− 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 образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

 

2.3.4.7. Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, 

традиций, ресурсов образовательной организации, контингента обучающихся и 

другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

При анализе воспитательной работы МКОУ «Покровская СОШ», критерием является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится 

классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе, с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, саморазвития, социализации 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.  

 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, педагогом-

психологом, социальным педагогом, классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителями ученического 

самоуправления. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой в МКОУ «Покровская 

СОШ» совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Определяется качественная сторона 

воспитательной работы:   

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел (опрос, анкетирование); 

- удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

образовательно-воспитательного процесса; 

- качеством организуемой в МКОУ «Покровская СОШ» внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

(посещение уроков, повышение профессиональных компетенций педагогов); 

- качеством существующего в МКОУ «Покровская СОШ» ученического 

самоуправления (доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического 

самоуправления от общего числа обучающихся, анализ продуктивной активности 

обучающихся в деятельности класса, школы); 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- качеством функционирующих на базе МКОУ «Покровская СОШ» детских 

общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы МКОУ «Покровская СОШ» (доля 

обучающихся, вовлеченных в профориентационную работу, анализ поступлений 

обучающихся в профессиональные учебные заведения);  

- качеством организации предметно-эстетической среды МКОУ «Покровская СОШ» 

(обновление информации на сайте, стендах: содержание, периодичность обновления);  

- качеством взаимодействия МКОУ «Покровская СОШ»и семей школьников (охват 

участия родителей в жизни школы). 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Критерием, состояния совместной деятельности обучающихся и взрослых, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.   

 

Мониторинг воспитательной работы 

 



 

 

Показатели качества 

реализации Программы 

воспитания 

Методы мониторинга/ 

оценочный 

инструментарий 

Ответственные за 

мониторинг 

Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел  

Анализ количества 

организованных 

мероприятий в рамках 

реализации Программы, в 

том числе экскурсий, 

походов / Анкетирование 

обучающихся   

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители  

Удовлетворенность 

участников  

образовательных 

отношений воспитательным 

потенциалом мероприятий 

 

Анализ удовлетворенность 

через анкетирование и лист 

рефлексии 

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители  

Качество организуемой 

внеурочной деятельности  

Анализ удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений перечнем и 

качеством организации 

внеурочной 

деятельности/ 

Мониторинг заявлений на 

курсы внеурочной 

деятельности и кружки 

дополнительного 

образования (доля 

обучающихся охваченных 

образовательными 

программами внеурочной 

деятельности, программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности 

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители  

Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 

уроков  

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках  

Заместитель директора по 

ВР  

Заместители директора по  

УВР  

 

Качество существующего в  

школе детского  

самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в  

жизнедеятельности класса  

(школе)  

Доля обучающихся 

вовлеченных в работу 

органов ученического 

самоуправления от общего 

числа обучающихся  

(процент)  

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители  



 

 

Качество 

профориентационной 

работы  

 Мониторинг участия доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

профориентационную 

работу с  

(процент)  

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители  

Качество взаимодействия  

школы и семей 

обучающихся  

Анализ динамики охвата 

участия родителей в 

мероприятиях/ Аудит 

количества и   

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Анализ воспитательной 

работы класса  

Заместитель директора по  

ВР  

 

Сформированность 

нравственного потенциала 

личности учащегося  

Охват обучающихся, 

участвующих социально 

значимой деятельности  

Анализ уровня 

воспитанности обучающихся. 

Методика Н.П. Капустина  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

 

Сформированность 

физического потенциала 

личности  

Анализ состояние здоровья 

обучающихся. Заполнение 

листа здоровья обучающихся. 

Достижения обучающихся в 

спорте 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

учащегося  

Анализ сформированности 

коммуникативной культуры 

учащихся.  Анализ уровня 

тревожности/ Анкета 

«Отношение учащихся к 

школе, себе и другим  

Анкета «Уровень 

тревожности»  

Педагог-психолог  

 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Самоанализ оформляется в виде отчёта, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями.) в конце 

учебного года, рассматривается и утверждается педагогическим советом, методическим 

объединением классных руководителей или другим коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС 

СОО) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Программа предусматривает создание специальных 



 

 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, в том числе 

вариативные формы получения образования и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения по общеобразовательной программе среднего общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения или обучения 

в классе. Сочетание этих форм позволяет выбрать наиболее эффективную форму для 

каждого конкретного ребенка. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

В настоящее время школьников 10-11 классов с особыми образовательными 

потребностями в школе нет. 

Цель программы – создание специальных условий, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности, для достижения планируемых результатов 

основной общеобразовательной программы всеми обучающимися гимназии, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

• выявлять своевременно детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определить особые образовательные потребности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы среднего общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Планируемые результаты: 

• диагностические портреты обучающихся (карты медико-психолого-

педагогической диагностики)  

• индивидуальные карты медико-психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

• составление индивидуальных рекомендаций по созданию специальных условий 

для успешного освоения образовательной программы обучающихся 

• построение индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

• успешная социально-психологическая адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей 



 

 

• совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной программы определяют следующие принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка вновь прибывших обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы гимназии.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Программа коррекционной работы разработана в рамках основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «Покровская СОШ» и является логическим 

продолжением программы коррекционной работы, разработанной для учащихся основной 

школы. 

Общий контроль за реализацией программы коррекционной работы осуществляет 

директор школы. 

Текущий контроль возлагается на ответственных по учебно-воспитательной работе и по 

воспитательной работе. 



 

 

В реализации коррекционной программы задействованы: 

• обучающиеся 

•  администрация школы 

• педагог-психолог 

• социальный педагог 

• классные руководители 

•  учителя-предметники 

• педагоги дополнительного образования 

• родители обучающихся. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

Комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение в условиях образовательного процесса детей с особыми образовательными 

потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии) включает в 

себя: 

- работу психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

-оказание психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам; 

- организацию индивидуальных педагогических маршрутов (разработку 

адаптированных программ); 

- организацию педагогического взаимодействия. 

 

Диагностическое направление 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. Диагностика 

может быть индивидуальной и групповой. 

В данном направлении разрабатывается программа изучения обучающегося различными 

специалистами. Педагог выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может 

сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(педагогу-психологу и т.д.). 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

• сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей; 

• изучение истории развития ребенка; 

• изучение работ ребенка; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом или физическом развитии обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• анализ материалов обследования; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования; 

• выработка рекомендаций по обучению и воспитанию на уровне СОО; 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов при освоении основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 



 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля и др. 

 

Коррекционное направление 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями и 

детьми-инвалидами основной образовательной программы среднего общего образования 

направлено на обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

• уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия;  

• предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; 

• обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях и т.п. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ в условиях гимназии является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом с обучающимися по мере 

выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

 

Консультативное направление 

Консультативная работа направлена на решение тех проблем, с которыми к 

специалистам обращаются учителя, учащиеся, родители. Консультативная работа может 

включать в себя групповое и индивидуальное консультирование. 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 



 

 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 

Развивающее направление 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – направлена на формирование потребности 

в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Профилактическое направление 

Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка и осуществление 

развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; выявление 

психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения 

в интеллектуальном или личностном развитии; предупреждение возможных осложнений в 

связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень. 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, занятия физкультурой в специальной 

медицинской группе, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

Просветительско-образовательное направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Профориентационное направление 

Основные цели, которые предстоит решить в процессе обучения: 

обеспечить усвоение предметов программы среднего общего образования; 

способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ профессионального образования.  



 

 

Проблема выбора профессии представляет собой достаточно сложную проблему как для 

учащихся, так и для их родителей. Многим впервые в жизни предстоит совершить столь 

серьезный шаг, от которого во многом будет зависеть судьба старшеклассников. 

Проблема состоит и в том, что будущие выпускники не всегда представляют условия 

труда их дальнейшей работы и связанные с этим показатели здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена 

на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства 

профессиональным самоопределением становится готовность к выбору профессии, 

осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей.  

Задачи психологического содействия  

1. Определение реальной проблемы профессионального самоопределения. 

2. Комплексное изучение индивидуально-психологических особенностей личности. 

3. Формирование компетентного отражения мира профессий и образа выбираемой 

профессии. 

4. Сопоставление идеального и реального образа профессии, формирование мотивации 

профессионального выбора, коррекция неадекватной самооценки. 

5. Коррекция профессионального выбора. 

Техники профконсультирования: 

1. Беседа, интервью, анкетирование 

2. Диагностика ценностных ориентаций, личностных особенностей, интересов, 

склонностей, способностей 

3. Диагностические и профориентационные игры, тренинги профессионального 

самоопределения. 

4. Тренинги, дискуссии, изучение профессионально важных качеств, входное и итоговое 

изучение ПВК, профессиональная рефлексия.  

5. Составление планов профессионального развития, альтернативных сценариев 

профессионального становления и т.д. 

 

Социально–педагогическое направление 

Цель: создание условий, способствующих эмоциональному благополучию ребенка, и 

оказание социально-педагогической помощи его родителям.  

Задачи: 

 выявить личностные особенности детей с ОВЗ (социально-эмоциональное развитие, 

межличностные отношения, нарушения нравственного развития и др.);  

 изучить теоретические и технологические основы процесса социально-психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

 совершенствовать коммуникативные формы поведения и навыки адекватного общения 

учащихся;  

 развивать у родителей навыки самоанализа, преодоления психологических барьеров, 

формирования позитивной самооценки. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 



 

 

ограниченными возможностями здоровья. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: занятия (внеурочные индивидуальные и групповые); беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогами класса, в случае необходимости с медицинским работником, 

а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психотерапевтическая работа с семьей. 

 Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей 

в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Психотерапевтическая работа с семьей. 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей 

в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Социальноепартнёрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 



 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в гимназии специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение 

 в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса); 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специалисты, которые обеспечивают процесс сопровождения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в школе 

Должность в штатном 

расписании (на доплате) 

Количество 

специалистов 

Соответствие квалификации 

Педагог-психолог 1 человек высшее образование 

Социальный педагог 1 человек высшее образование 

Учитель-дефектолог 1 человек высшее образование  

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее 

комплексное и системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

МКОУ «Покровская СОШ» взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины:  

1) Районная и краевая ПМПК – определение программы обучения для детей с ОВЗ, 

консультации для родителей и педагогов. 

2) КГБУЗ «ЦРБ Локтевского района». 

3) КГБУЗ «Психиатрическая больница г. Рубцовска» 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы учащихся Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – 

это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 



 

 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду гимназии.  

Архитектурная доступность школы: 

отсутствует  

Технические средства обеспечения комфортного доступа ребёнка с ОВЗ к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

отсутствуют 

Оборудование, устанавливаемое школой на дому (в случае необходимости): 

1) Рабочее место ученика (ноутбук, сканер, принтер) установлены дома, что 

позволяет продолжать учебный процесс во время длительного отсутствия в школе 

(длительная болезнь, реабилитация и т.д.) 

2) Подлокотники облегчают движение рук у детей с нарушением ОДА  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

 

Учебный план среднего общего образования МКОУ Покровская средняя 

общеобразовательная школа (далее - учебный план) для 10-11 классов, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, соответствующую 

ФГОС СОО (Приказ Министерства 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; ФОП среднего 

общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371 “Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования” (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228. Министерство просвещения РФ 

Приказ от 27 декабря 2023 года № 1028 «О внесении изменений в некоторые приказы 

министерства образования и науки российской федерации министерства просвещения 

российской федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования и среднего общего образования»). 

Учебный план является частью образовательной программы МКОУ Покровская 

средняя общеобразовательная школа, 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 МКОУ Покровская средняя общеобразовательная школа начинается с 

1 сентября и заканчивается в 10 классе 23 мая в 11 классе за два дня до начала ГИА. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели. 

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 5-тидневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 10 

классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа.  

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, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 



 

 

различные интересы обучающихся. 

         В 10 классе по результатам анкетирования и на основании заявлений учащихся при 

приеме в 10 класс, учащиеся выбрали универсальный профиль с углубленным изучением 

биологии и обществознания и учебные курсы  «Математика в экономике» - 1 час; 

«Международная журналистика» - 1 час.  

        В 11 классе – 3 часа, представлены курсами «Математика в экономике» - 1 час; 

«Международная журналистика» - 1 час, «Вопросы современного обществознания» - 1 час. 

В МКОУ Покровская средняя общеобразовательная школа языком обучения является 

русский язык. 

При изучении предметов не осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (оценивание по полугодиям) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за год осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам первого и второго 

полугодия. 

         Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе первого и второго 

полугодия. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

Положением о формах  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

прохождения аттестации, обучающихся МКОУ «Покровская СОШ» с. Покровка Локтевского 

района Алтайского края, утвержденным директором МКОУ «Покровская СОШ» приказ № 

75 от 31.08.2023 г. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  универсального профиля СОО (обществознание +биология) 

 (5-дневная учебная неделя, вариант 4) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 
Уровень 5-ти дневная неделя 

Всего  

   Количество часов в неделю 

   10 класс 11 класс 
 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 2 2 

4 

 Литература Б 3 3 6 



 

 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 
Б 3 3 

6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 

5 

 Геометрия Б 2 1 3 

 Вероятность и 

статистика 
Б 1 1 

2 

 Информатика Б 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 
Физика Б 2 2 

4 

 Химия Б 1 1 2 

 Биология У 3 3 6 

Общественно-

научные предметы 
История Б 2 2 

4 

 Обществознание У 4 4 8 

 География Б 1 1 2 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 3 

6 

 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

(ОБЗР) 

Б 1 1 

2 

 Индивидуальный 

проект 
 1  1 

ИТОГО  32 31 63 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 2 3 

5 

Международная журналистика  1 1 2 

Математика в экономике  1 1 2 

Вопросы современного 

обществознания 
 - 1 

1 

Учебные недели  34 34 68 

Всего часов  34 34 68 



 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в соответствии с 

действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34 34 

68 

Общая допустимая нагрузка за период 

обучения в 10 - 11-х классах в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 1156 1156 

2318 

 

 

3.2. Календарный учебный график. 

3.2.1. Организация образовательной деятельности в МКОУ «Покровская СОШ» 

осуществляется по учебным четвертям. По 5-дневной учебной недели с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

3.2.2. Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели. 

3.2.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

3.2.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

3.2.5. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

3.2.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель; II 

четверть – 8 учебных недель; III четверть – 11 учебных недель, IV четверть – 7 учебных 

недель. 

3.2.7. Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней;  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

3.2.8. Продолжительность урока 40 минут. 

3.2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

3.2.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

3.2.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 10–11 классов – не более 7 уроков. 

3.2.12. Занятия начинаются не ранее 8 :30 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  



 

 

3.2.13. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

3.2.14. Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий организаций культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

3.2.15. При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам. При этом наиболее рациональным 

графиком является равномерное чередование периодов учебы и каникул в течение учебного 

года – 5-6 недель учебных периодов чередуются с недельными каникулами. 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

3.3.1. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, 

отличных от урочной. 

3.3.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

3.3.3. План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО 

и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках "Российского 

движения школьников"); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы среднего общего образования). 

3.3.4. Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

3.3.5. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и 

другие). 

3.3.6. Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели 



 

 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

3.3.7. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

3.3.8. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о 

важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" должны 

быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

3.3.9. На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

3.3.10. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе 

для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

выделено больше часов, чем в 11 классе. 

3.3.11. Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее 

пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 

с общественными организациями и объединениями. 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

3.3.12. По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



 

 

обучающихся план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, 

социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

3.3.13. Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения 

обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. 

3.3.14. Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

3.3.14.1. В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, 

биопарки, аквариумы, заповедники, национальные парки и другие. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 

(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической 

направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных 

или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

3.3.14.2. В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 

класса организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы 

известных деятелей культуры; "зрительские марафоны" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. 

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям 

в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 



 

 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, 

библиотеках, учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 

археологические). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов ("проект профессиональных проб" и "проект участия в исследовательской 

экспедиции"). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические 

походы, поездки по территории России. 

3.3.14.3. В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10 класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические 

отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10 класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-

экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического 

профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися 

в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются 

групповые социальные и экономические проекты (например, предпринимательской 

направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 

защита групповых проектов ("проект профессиональных проб", "предпринимательский 

проект", "социальный проект"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

3.3.14.4. В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 

класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве. 



 

 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов ("проект профессиональных 

проб"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России и за рубеж, организация "зрительского марафона" (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), 

социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности обучающихся 5 - 9 

классов. 

3.3.14.5. В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в 

ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются 

временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных 

проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов ("проект профессиональных проб", "проект 

участия в исследовательской экспедиции", "проект социальной практики"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОО (10-11 классы) 

 

Направление по видам деятельности Название курсов 

внеурочной 

Класс 



 

 

деятельности 10 11 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности. 

«Разговор о 

важном» 

1 1 

Занятия по формированию 

Функциональной грамотности 

Функциональная 

грамотность 

1 1 

Занятия направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

«Билет в будущее. 

(Россия-мои 

горизонты)» 

1 1 

Занятия, связанные с 

реализациейособыхинтеллектуальныхи 

Социокультурных 

потребностей окружающих 

Юный 

исследовател

ь 

- 

 

 

1 

Занятия направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 

Россия – моя 

история 

 

1 

 

1 

Занятиянаправленныена 

Удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождениедеятельности 

социальноориентированных 

ученическихсообществ 

Основы мировой 

художественной 

культуры 

1 - 

Недельный объем внеурочной деятельности 5 5 

 

 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы.  

3.4.1. Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций.  

3.4.2Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

3.4.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 



 

 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек. 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

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 в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 



 

 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

3.5. Система условий реализации ООП СОО 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – система условий) разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, ФООП СОО и 

обеспечивает обучающимся достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Система условий разработана с учетом организационной структуры МКОУ «Покровская 

СОШ».  

Система условий МКОУ «Покровская СОШ»ориентирована на создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

– обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся;  

– гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся;  

– преемственной по отношению к основному общему образованию и соответствующей 

специфике образовательной деятельности при получении среднего общего образования, а 

также возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся.  

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «Покровская СОШ» обеспечивают для участников образовательных 

отношений возможность:  

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми;  

– развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему коллективных творческих дел;  

– осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности;  

– работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности;  

– формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества;  

– самостоятельного проектирования  обучающимися образовательной 

деятельности;  

– выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом;  



 

 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада;  

– использования сетевого взаимодействия;  

– участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды района и города, 

разработки и реализации социальных проектов и программ;  

– развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной;  

– развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора;  

– формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни;  

– использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

– обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

Алтайского края;  

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

– эффективного управления образовательной организацией, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

Система условий МКОУ «Покровская СОШ» содержит: – описание имеющихся 

условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических; – обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы среднего 

общего образования;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– сетевой график / дорожную карту по формированию необходимой системы условий;  

– контроль состояния системы условий. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «Покровская СОШ» соответствуют требованиям ФГОС среднего общего 

образования, ФООП СОО, а именно:  

– организация укомплектована руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников и квалификационной категории;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МКОУ «Покровская СОШ» подтверждаются следующими 

документами (таблица 1). 

 



 

 

Таблица 1  

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

 

Требование к кадровым 

условиям реализации 

ФГОС  

среднего общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям 

Укомплектованность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Организация укомплектована:  

• педагогическими 

работниками;  

• руководящими работниками;  

• вспомогательным 

персоналом  

• штатное 

расписание;  

• трудовые 

договоры;  

• сведения об 

укомплектованности 

штатов 

Уровень 

квалификациипедагогических 

и иных работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации 

педагогических и иных работников 

организации соответствует 

требованиям  

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих1 (раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования»)  

личные дела 

педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие 

образовательный ценз и 

уровень квалификации 

педагогических 

работников  

• Аттестация педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям 

проводится на основе оценки 

их профессиональной 

деятельности один раз в 5 лет.  

Аттестацию проводит 

аттестационная комиссия МКОУ 

«Покровская СОШ».  

• Аттестация в целях 

установления 

квалификационной категории 

проводится по желанию 

педагогических работников.   

Аттестация педагогических 

работников организаций проводится 

аттестационной комиссией, 

формируемой Министерством 

образования и науки Алтайского 

Аттестационные 

листы График 

аттестации 

педагогических 

работников  

Приказы по 

аттестации 

                                                           
1ПриказМинздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 

consultantplus://offline/ref=8302152BEB4141DB097DE4BE4868E1F9FBE1D72D19075FCCBEDB5CC90CUCn8E


 

 

края, проводится по желанию 

педагогических работников. 

Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, реализующей 

образовательную программу 

 среднего общего 

образования 

Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных 

программ по профилю 

педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года.  

В МКОУ «Покровская СОШ» 

для обеспечения непрерывного 

профессионального развития 

реализуются:  

• разнообразные формы 

организации методической 

деятельности педагогических 

работников  

(семинары, круглые столы, 

открытые уроки, заседания   

объединений, взаимопосещение 

учебных занятий, работа над темой 

самообразования и т.п.); 

• Прохождение 

дистанционных и онлайн курсов 

• участие в онлайн-семинарах 

и онлайн-вебинарах. 

График 

прохождения курсов 

повышения  

квалификации 

педагогическими 

работниками  

Документы, 

подтверждающие 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации  

Договор о 

курсовой подготовке 

между КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени А.М. Топорова» и 

МКОУ «Покровская 

СОШ». 

Дорожная карта 

МКОУ «Покровская 

СОШ». 

 

С целью оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в МКОУ «Покровская СОШ» 

организуется методическая работа, обеспечивающая совершенствование основных 

профессиональных компетенций педагогов:  

 – обеспечение условий для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся, основанной на сформированности гуманистической 

позиции педагога, позитивной направленности на педагогическую деятельность;  

– осуществление самостоятельного поиска и анализа информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий, в том числе для совершенствования 

компетентности в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

– умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 



 

 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе Интернет-

ресурсы;  

– способность выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей);  

– умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

– осуществление педагогического оценивания деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, метапредметных и предметных планируемых 

результатов, оценку функциональной грамотности, диагностику личностных результатов; – 

использование возможностей ИКТ, умение работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием.  

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в МКОУ «Покровская СОШ» обеспечивают:  

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования;  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей 

обучающихся);  

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся);  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержку детских объединений, ученического самоуправления;  

• мониторинг способностей и результативности педагогических кадров для 

эффективного введения и реализации ФГОС СОО;  

• дифференциацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень гимназии);  

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза).  

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:   



 

 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года2 

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и/или педагогом-психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией школы;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, осуществляемая в 

течение всего учебного времени.  

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных 

направлений представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в образовательной 

организации 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой 

уровень 

на уровне класса на уровне 

школе 

 

Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся  

• Проведение  

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися,  

педагогами  и 

родителями.  

• Проведение 

диагностическихмеро

приятий (Диагностика 

уровня 

интеллектуального 

развития. 

Диагностика 

психических 

состояний и свойств 

личности. 

Диагностика 

адаптации.  

Психодиагностика 

профессионального 

самоопределения).   

• Проведение 

индивидуальной 

развивающей работы 

с обучающимися; 

 

• Проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

 и 

профилактическ

их занятий с 

обучающимися.  

• Проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональн

ой деформации.  

• Проведение 

тренинговых занятий. 

• Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

(Диагностика уровня 

интеллектуального 

развития. Диагностика 

психических 

состояний. 

Диагностика 

адаптации.  

Психодиагностика 

профессионального 

самоопределения.  

Диагностика 

межличностных 

отношений). 

• Проведение  

общешкольны

х  

лекториев для  

родителей  

обучающихся;  

(«Адаптация 

при переходе в 

старшее звено». 

 «Готовимся  

к экзаменам» 

и др.)  

• Информационно

-

просветительска

я через сайт 

школе: 

рекомендации 

родителям и 

обучающимся и 

т.п  

• Выпуск 

информационны

х печатных 

материалов для 

учащихся, 

родителей и 

педагогов. 

                                                           

 



 

 

 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

• Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися.  

• Консультативная 

деятельность.  

• Диагностическая 

деятельность.  

• Проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной  на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся  к 

своему здоровью.  

• Организация 

тематических занятий, 

бесед и диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни («Мой выбор», 

«Безопасность на 

дороге», «Я выбираю 

жизнь» и т.д.). 

• Сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий, акций 

по 

здоровьесбереж

ению.  

• Участие в 

районных 

спортивных 

мероприятиях.   

• Информационно

-

просветительска

я работа через 

сайт школе 

• Участие в 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

для всех 

участников 

образовательног

о процесса. 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

• Проведение 

диагностических 

мероприятий на 

выявление 

индивидуального 

уровня общих 

умственных 

способностей; 

скорости 

усвоения; 

индивидуального 

стиля умственной 

деятельности; 

психофизических 

особенностей 

обучающихся.  

• Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями.  

• Организация 

тематических и 

профилактическихз

анятий с 

педагогами, 

направленных на 

освоение способов 

работы с 

различными 

группами 

обучающихся.  

 

• -Организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся.   

 

• Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся.  

• Проведение 

групповых 

консультаций для 

родителей 

обучающихся.   

 



 

 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

детей с особыми образовательными потребностями 

• Проведение 

диагностических 

мероприятий.  

• Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями.  

• Разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающегося с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

• Индивидуальная 

развивающая   

работа с 

обучающимися. 

• Организация 

учебного процесса с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

• Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися. 

• Организация  

учебной  

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

 

• Организация 

учебного процесса 

с учетом 

психофизических 

возможностей 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями.  

• Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся.  

• Информационно-

просветительская 

работа с 

педагогами и и 

родителями. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

• Выявление детей с 

признаками 

одаренности.  

• Создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося.  

• Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися.  

• Консультативная 

деятельность.  

• Психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад.  

• Проведение 

тренингов по 

самоорганизации и 

саморегулированию 

с одаренными 

детьми.  

• Организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения.  

 

• Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися.  

• Проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения. 

• Оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам, 

родителям и 

обучающимся. 

 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 



 

 

• Проведение 

диагностических 

мероприятий, 

направленных на 

выявление 

интересов и 

способностей 

личности к той или 

иной профессии. 

• Проведение встреч 

с представителями 

разных профессий.  

• Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися.   

• Проведение 

мероприятий с 

участием 

представителей 

разных профессий. 

• Оказание 

консультативной 

помощи 

обучающимся по 

профессиональной 

ориентации.  

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде 

сверстников 

• Проведение 

диагностических 

мероприятий.  

• Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями.  

• Индивидуальная 

развивающая 

работа с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

общении. 

• Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий.  

• Проведение 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков.  

 

• Диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся 

класса.  

• Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий.  

• Проведение 

развивающих 

занятий с элемен-

тами тренинга, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков.  

• Оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

и родителям.  

• Проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов.  

Информационно

-просветительская 

работа через сайт 

школе  

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

• Оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

ученического 

самоуправления.  

• Выявление 

обучающихся для 

работы в детских 

объединениях.  

 

• Проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров.  

 

• Проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров.  

• Индивидуальное 

консультирование 

по результатам 

диагностик. 

•  Тренинги по 

целеполаганию и 

лидерству. 

• Информационно-

просветительская 

работа через 

Госпаблики и сайт 

школе 

 

Мониторинг способностей и результативности педагогических кадров для 

эффективного введения и реализации ФГОС СОО 

 

• Проведение 

диагностических 

мероприятий.  

• Проведение 

индивидуальных 

• Оказание 

консультативной 

помощи 

администрации и 

• Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

• Оказание 

консультативной 

• Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

• Оказание 

консультативной 



 

 

консультаций с 

педагогами.  

педагогам 

гимназии. 

• Проведение 

групповой 

профилактическойр

аботы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем. 

помощи 

администрации и 

педагогам 

гимназии.  

 

помощи 

администрации и 

педагогам.  

• Информационно 

просветительская 

работа с 

педагогами. 

 

3.5.3. Описание финансовых условий 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ «Покровская СОШ»:  

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; – обеспечивают возможность исполнения 

требований ФГОС СОО;  

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;  

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы, а также механизм их формирования.  

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

для МКОУ «Покровская СОШ» отражается в муниципальном задании по оказанию 

муниципальных образовательных услуг и определяется на основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного среднего общего образования в образовательной организации осуществляется 

в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, с учетом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося.  

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «Покровская СОШ», механизм их 

формирования  

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы на год:  

– оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом районного 

коэффициента к заработной плате;  

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения);  

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности, за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

Нормативные затраты на оказание муниципальнойуслуги в сфере образования 

определены по виду образовательной программы – основная образовательная программа 

среднего общего образования с учетом:  

– форм обучения;   

– образовательных технологий и специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

– обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся;  



 

 

– показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги;  

– порядка оказания муниципальной услуги;  

– полноты реализации муниципальной услуги;  

– уровня освоения обучающимися общеобразовательной программы;  

Для обеспечения финансовых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «Покровская СОШ», подаёт учредителю 

объёмные показатели. 

Локальные нормативные акты МКОУ «Покровская СОШ», регламентирующие создание 

финансовых условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

1) Положение об оплате труда работников МКОУ «Покровская СОШ»;  

2) План финансово-хозяйственной деятельности МКОУ «Покровская СОШ». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» МКОУ «Покровская СОШ» предоставляет 

учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств, а также отчет о результатах самообследования. 

3.5.4. Описание материально-технических условий 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МКОУ «Покровская СОШ» обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО и ФООП СОО к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы;  

2) соблюдение:  

– санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию);  

– требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи);  

– строительных норм и правил;  

– требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

– требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях;  

– установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).  

МКОУ «Покровская СОШ», реализующая основную образовательную программу 

среднего общего образования, имеет необходимые материально-технические условия для 

обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности (таблица 3).  



 

 

 

Таблица 3  

 

Материально-технические условия МБОУ МКОУ «Покровская СОШ» 

№  Требование к материально-

техническим условиям 

реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Краткое описание наличия условий в 

МКОУ «Покровская СОШ» 

1 Учебные кабинеты с рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников  

Имеются кабинеты. Все учебные 

кабинеты оборудованы рабочими местами для 

педагогических работников.  

2.  Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством, а 

также другими курсами по выбору и 

курсами внеурочной деятельности  

Для указанных целей используются 

четыре типа помещений:  

– учебные кабинеты, свободные от 

основного расписания, в частности, это 

кабинеты информатики, физики, химии, 

биологии, мастерские технологии, актовый 

зал, спортивный зал и т.п.;  

– читальный зал;  

– специализированные кабинеты: зал 

физкультурно-оздоровительных и игровых 

видов деятельности, Музей школе, Центр 

творчества и досуга обучающихся 

3.  Мастерские в соответствии с 

профилями обучения, 

обеспечивающие условия труда в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями к безопасности 

условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста  

Имеются мастерская, обеспечивающие 

условия труда в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста, для 

проведения учебных занятий по технологии.  

4.  Информационно-

библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

Имеется читальный чал, стеллажи со 

свободным выбором литературы, 

книгохранилище, автоматизированные 

рабочие места для библиотекаря (1 место) и 

для обучающихся (10 мест).  

5.  Актовый, спортивный зал, 

спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем), автогородки  

Имеются следующие помещения:  

– актовый зал;  

– спортивный зал;  

– спортивная площадка (во дворе школы).  

Все помещения для занятия спортом и 

активными играми оснащены игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем.  



 

 

Актовый зал оснащен системами аудио и 

видеовоспроизведения, а также системой 

управления этими процессами. Зал и сцена 

оборудованы осветительными приборами. 

 Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного 

горячего питания, в том числе 

горячих завтраков, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

и профессиональных 

образовательных организациях  

Имеются помещение для питания 

обучающихся, помещения для приготовления 

и хранения пищи. Все помещения и 

оборудования в них отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся.  

 Помещения медицинского 

назначения, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность  

Имеются медицинский и процедурный 

кабинеты. Все помещения отвечают 

санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность.  

 Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

Имеются административные помещения 

(кабинеты директора, заместителей 

директоров, учительской, психологической 

службы, логопедический кабинет, 

бухгалтерии).  

 Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены  

Имеется гардероб для обучающихся. 

Санузлы расположены на всех этажах 

школы, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Раздевалки спортивного зала 

 Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон  

Территория школе имеет необходимое 

ограждение, работает система 

видеонаблюдения, замок на калитке.  

Зоны территории:  

– культурно-историческая зона, на 

которой расположены памятные доски с 

именами выпускников-участников СВО; 

– спортивная зона (во дворе) для 

проведения занятий по физической культуре;  

– игровая зона для прогулок, оснащена 

оборудованием для активного отдыха;  

– пришкольный участок, на котором 

располагается зеленая зона. 

 Полные комплекты 

технического оснащения и 

оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие 

изучение учебных предметов, 

Имеется, в полном объеме, необходимом 

для изучения учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с учебными планами и планами 

внеурочной деятельности.  



 

 

курсов и курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебными планами и планами 

внеурочной деятельности  

 Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь  

Имеется, в полном объеме, необходимом 

для организации обучения в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной 

деятельности, для управления 

образовательным процессом.  

 

 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МКОУ 

«Покровская СОШ» обеспечивает возможность:  

– осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

– – включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов;  

– художественного творчества с использованием современных технологий, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов;  

– создания информационных объектов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры;  

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования;  

– физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и 

фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов;  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением;  

– выпуска школьных печатных изданий, работы сайта и Госпабликов;  

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности своевременно обеспечиваются расходными 

материалами за счет внебюджетных средств.  



 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» статья 29 пункт 2(и) информация на официальном 

сайте МКОУ «Покровская СОШ» размещена информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся).  

3.5.5. Описание информационно-методических условий 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в МКОУ «Покровская СОШ» обеспечиваются 

созданной современной информационно-образовательной средой. Информационно-

образовательная среда МКОУ «Покровская СОШ» включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов (таблица 4).  

Таблица 4  

Информационно-образовательная среда 

№  Требование к 

информационно-

образовательной среде 

Краткое описание наличия комплекса 

информационно-образовательных ресурсов в 

МКОУ «Покровская СОШ» 

1.  Цифровые 

образовательные ресурсы 

В образовательной деятельности используются 

как электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы, так и цифровые 

разработки педагогов. 

2.  Компьютеры, иное 

информационное 

оборудование 

Образовательная деятельность обеспечена в 

полном объеме необходимым и достаточным 

количеством автоматизированных рабочих мест, 

включающих компьютер, проекционную технику, 

МФУ или принтер. 3 учебных кабинета оснащены 

интерактивными досками, обеспечивающими 

обратную связь.  

3.  Коммуникационные 

каналы 

МКОУ «Покровская СОШ» подключена к сети 

интернет. Скорость подключения обеспечена до 100 

Мбит/с. Доступ к Интернет-ресурсам обеспечивается 

по стандарту ЕСПД.  

4.  Базы данных Основная база данных школе – это сведения об 

обучающихся и их образовательной деятельности, 

которые аккумулируются в электронном журнале. В 

качестве информационной системы используется АИС 

«Сетевой город. Образование» 

5.  Программные продукты На всем оборудовании установлено лицензионное 

программное обеспечение:  

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов 

на русском и иностранном языках; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; 

редактор подготовки презентаций; редактор интернет-

сайтов.  



 

 

6.  Сайт общеобразовательной 

организации 

Официальный сайт школы имеет адрес 

https://shkolapokrovskayaloktevskij-

r22.gosweb.gosuslugi.ru/ 

Информация на сайте соответствует требованиям, 

определенным в ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

7.  Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих обучение 

в современной 

информационно-

образовательной среде 

Все педагоги владеют компьютером на уровне 

уверенного пользователя.  

 

 Информационно-образовательная  среда МКОУ «Покровская СОШ» обеспечивает:  

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

– мониторинг здоровья обучающихся;  

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий;  

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды обеспечивается 

компетентностью работников МКОУ «Покровская СОШ» в решении профессиональных задач 

с применением ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией 

учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает:  

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

– укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего 

образования на русском языке.   

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определен 

исходя из расчета:  

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

https://shkolapokrovskayaloktevskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolapokrovskayaloktevskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru/


 

 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования;  

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному 

и профессиональному самоопределению обучающихся.  

Документы МКОУ «Покровская СОШ», содержащие описание учебно-методических 

условий: 

1. Утвержденный список учебников, используемых в образовательной деятельности.  

2. Библиотечный фонд (фонд учебной литературы, соответствующей требованиям 

Федерального перечня учебников, фонд дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания).  

3. Перечень печатных и электронных информационно-образовательных ресурсов.  

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ 

«Покровская СОШ» 

1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  

Таблица 5  

Кадровое обеспечение 

 

Должность  Количество работников  Количество работников  

требуется имеется уровень 

квалификации 

соответствует 

требованиям 

уровень 

квалификации 

требует 

изменений 

Учитель русского 

языка и литературы  

0 2 да нет 

Учитель английского 

языка  

0 1 да нет 

Учитель истории  0 1 да нет 

Учитель 

обществознания  

0 1 да нет 

Учитель математики  0 2 да нет 

Учитель биологии  0 1 да нет 

Учитель химии  0 1 да нет 

Учитель физической 

культуры  

0 1 да нет 

Учитель ОБЗР  0 1 да нет 



 

 

Учитель физики и 

астрономии  

0 1 да нет 

Учитель 

информатики  

0 1 да нет 

Учитель географии  0 1 да нет 

2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

В МКОУ «Покровская СОШ» создана психологическая служба, обеспечивающая 

психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. На период начала 

реализации ФГОС СОО необходимо проводить развернутую работу по информированию 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов об организации 

собственно образовательной деятельности.  

Новый цикл обучения непривычен для старшеклассников, требуется дополнительная 

разъяснительная работа, а также психологическое сопровождение для предотвращения 

перегрузок. Возможно, будет целесообразно в расписании учебных занятий и курсов 

внеурочной деятельности предусмотреть дни вариативного обучения, когда у обучающихся 

будет индивидуальное расписание с возможными часами для самоподготовки.  

3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

МКОУ «Покровская СОШ» ведет открытую финансовую политику, расходование 

бюджетных средств производится в полном соответствии с требованиями законодательства.  

4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Необходимые изменения в материально-технических условиях реализации основной 

образовательной программы указаны в таблице 6.  

Таблица 6  

Необходимые изменения в материально-технических условиях 

 

№  Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего 

общегообразования 

Необходимые изменения в 

МКОУ «Покровская СОШ» 

1.  Учебные кабинеты с рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

нет 

2.  Информационно-библиотечные центры 

с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

нет 

3.  Полные комплекты технического 

оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие 

изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной 

деятельности 

Приобретение расходных 

материалов, обеспечивающие 

изучение учебных предметов 

физики, химии, математики, 

русского языка, иностранного 

языка. 

4.  Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь 

нет  



 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

В связи с большой стоимостью учебников для предметов профильного уровня и 

необходимостью обеспечения 100% обеспечения обучающихся учебной литературой 

необходимо нормативно закрепить возможность использования учебной литературой в 

электронном виде. 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий МКОУ «Покровская 

СОШ» 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП СОО МКОУ «Покровская СОШ»является чёткое взаимодействие всех участников 

образовательных отношений.  

1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений.  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций обучающихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности (таблица 7).  

 

Таблица 7  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки учителей  

Организация курсов повышения квалификации педагогов, а 

также неформального повышения квалификации педагогов. 

Проведение в рамках предметных ШМО семинаров по изучению 

современных образовательных технологий  

Совершенствование 

методической работы в 

МКОУ «Покровская СОШ» 

Совершенствование системы внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования.  

Организация публичной презентации методической работы 

классных руководителей.  

Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация.  

Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов  

Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе.  

Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность  

Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя  

Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов.  

Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.   

Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов, в том числе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, курсовой подготовке.  

Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между обучающимися в ходе 

образовательного процесса и в период проведения досуга.  

Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса.  



 

 

Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности.  

Совершенствование 

использования современных 

образовательных 

технологий  

Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего обучения, 

проблемного, проектного обучения.   

Создание условий для свободного выбора и самореализации, 

обучающихся в образовательном процессе посредством 

внедрения вариативных программ, технологий.  

Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций  

Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.   

Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях.  

 

2. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное 

развитие обучающегося и возможность его полноценного участия в общественной и 

профессиональной жизнедеятельности (таблица 8).  

 

Таблица 8  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Обновление 

содержания образования 

в соответствии с ФООП 

Разработка содержания программ по учебным предметам, 

курсам и курсам внеурочной деятельности. 

Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий  

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС СОО.  

Использование в образовательном процессе различных 

форм социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся  

Включение в содержание обучения методов самоконтроля 

и самооценивания.  

Разработка требований к организации объективной 

системы контроля, адекватной специфике старшей школы.  

Разработка системы оценивания достижений обучающихся 

по личностным и метапредметным результатам.  

 

3. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства.  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную 



 

 

значимость для обучающихся; предоставление свободного доступа к информации всем 

участникам образовательных отношений (таблица 9).  

Таблица 9  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся   

Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий.  

Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику.  

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся.  

Использование ресурсов дистанционного обучения.  

Создание банка 

методических, ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный процесс 

и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство  

Совершенствование материально-технической базы 

гимназии, обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса. Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательного процесса.  

Развитие банка методических материалов. Эффективное 

использование ресурсов глобальной информационной сети в 

образовательном процессе. Повышение эффективности 

информирования родителей о посещаемости и успехах 

обучающихся посредством активной работы учителей в 

автоматизированной системе «Сетевой город. Образование».  

 

4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся.  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном 

обществе (таблица 10).  

 

Таблица 10  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

Мониторинг 

психофизического развития 

обучающихся  

Организация мониторинга состояния здоровья 

обучающихся.  

Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей среды 

в гимназии 

Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными аспектами 

жизни обучающихся (сбалансированное разнообразное 

питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.).  

Пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, их родителей, педагогов.  



 

 

Совершенствование 

технологий психолого-

медико-педагогического 

сопровождения обучающихся  

Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей. Создание благоприятной 

психологической среды в школе.  

Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию.  

Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся.  

Создание условий для развития обучающихся, 

имеющих способности в отдельных предметах или 

направлениях обучения.  

 

Планируемые результаты достижения целевых ориентиров в системе условий МКОУ 

«Покровская СОШ»:  

– разработана нормативно-правовая база школы в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, ФООП СОО;  

– разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, методическое и 

информационное сопровождение реализации ФГОС СОО, ФООП СОО;  

– определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности обучающихся;  

-  осуществлено повышение квалификации учителей.  

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий в МКОУ «Покровская СОШ» 

Сетевой график (дорожная карта)по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования отражает 

мероприятия по достижениюцелевых ориентиров в системе условий (таблица 11).  

 

Таблица 11  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. 

Нормативно-

правовые условия  

1. Наличие локального акта о введении и 

реализации в МКОУ «Покровская СОШ» ФГОС 

СОО, ФООП СОО 

 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС СОО, введения ФООП СОО 

 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.), ФООП СОО 

 

4. Разработка на основе ФООП СОО основной 

образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «Покровская СОШ» 

 

5. Утверждение основной образовательной 

программы МКОУ «Покровская СОШ» 

 



 

 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО, ФООП 

СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

педагога  

 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО, ФООП 

СОО и входящих в федеральный перечень 

учебников 

 

 8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса   

 

 9. Доработка:  

– основных образовательных программ  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов;  

– годового календарного учебного графика;  

–  положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

– положения об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

– положения об организации индивидуального 

проекта обучающихся;  

– иные локальные акты. 

 

II. 

Финансовые 

условия  

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов  

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

 

III. 

Психолого-

педагогические 

условия  

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС СОО, ФООП СОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

 



 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности  

 

IV. Кадровые 

условия  

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС СОО, ФООП СОО 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФООП СОО 

 

3. Составление плана методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО, 

ФООП СОО 

 

V. 

Информационно-

методические 

условия  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО, ФООП СОО 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФООП СОО и порядке 

перехода на них  

 

3. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации  

По мере 

необходимости  

VI. 

Материально-

технические 

условия  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО, ФООП СОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН  

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательной 

организации  

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО, 

ФООП СОО 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

Постоянно 



 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационнымобразовательным ресурсам в сети 

Интернет  

Постоянно 

 

  



 

 

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий в МКОУ «Покровская СОШ»осуществляется в 

соответствии с сетевым графиком (дорожной картой). При достижении условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, обозначенных в сетевом 

графике (дорожной карте), общеобразовательная организация вносит изменения в основную 

образовательную программу среднего общего образования в части системы условий. 

Организация контроля за состоянием системы условий в МКОУ «Покровская СОШ» 

представлена в таблице 12.  

Таблица 12  

Осуществление контроля за состоянием системы условий 

 

Объект контроля 

(мероприятия сетевого 

графика (дорожной 

карты))  

Субъекты 

оценивания 

Инструментарий 

(методы сбора 

информации)  

Периодичность  

1. Кадровые условия реализации ООП среднего общего образования  

1. Соответствие кадрового 

обеспечения условиям 

реализации ООП СОО  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ кадрового 

обеспечения  

Ежегодно 

2. Соответствие 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации условиям 

реализации ООП СОО  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ плана 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников.  

Анализ результатов 

методической 

работы школе 

Ежегодно 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП среднего общего образования 

1. Обеспечение 

координации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений  

Участники 

образовательных 

отношений  

Организация 

обратной связи, 

опросы, анкеты  

Ежегодно 

2. Учет в учебном плане в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и внеурочной 

деятельности 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

Участники 

образовательных 

отношений  

Организация 

обратной связи, 

опросы, анкеты. 

Анализ степени 

удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений 

организацией 

Ежегодно 



 

 

(законных 

представителей) 

образовательного 

процесса 

3. Финансовые условия реализации ООП среднего общего образования 

1. Соответствие объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ 

тарификации, анализ 

выполнения 

муниципального 

задания  

Ежегодно  

2. Соответствие 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и 

размеров премирования  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ содержания 

локальных актов  

Ежегодно  

3. Наличие 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками  

Педагогические и 

руководящие кадры  

Анализ тарификации  По мере 

необходимости  

4. Материально-технические условия реализации ООП среднего общего 

образования 

1. Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации требованиям 

ФГОС СОО  

Участники 

образовательных 

отношений  

Опрос, анкета о 

степени 

удовлетворенности 

условиями  

Ежегодно  

Администрация 

гимназии 

Самооценка по 

методике Ясвина 

Ежегодно  

Внешние эксперты  Оценка степени 

готовности 

образовательной 

организации к 

новому учебному 

году  

Ежегодно, август   

5. Информационно-методические условия реализации ООП среднего общего 

образования 

 

1. Соответствие 

информации на сайте 

образовательной 

Администрация 

гимназии 

Самооценка По мере 

необходимости  



 

 

организации 

информационных 

материалов требованиям 

стандарта  

Внешние эксперты  Оценка степени 

соответствия  

По графику, 

установленному 

учредителем  

2. Обеспеченность 

учебниками и учебными 

пособиями обучающихся  

Администрация 

школы 

Самооценка по 

форме ФСН ОО-2 и 

ИС МСБ 

(Мониторинг 

состояния 

библиотек)  

Ежегодно  
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