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1.Целевой  раздел  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования

1.1. Пояснительная записка 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего

общего образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего

образования являются:
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского ста-
новления;

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

организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых ре-
зультатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО;

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего об-
щего образования;

подготовка обучающегося к жизни в обществе,  самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивиду-
альных программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или)
для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

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

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического обще-
ния, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, на-
выками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способ-
ностей к социальному самоопределению;

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых уста-
новок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семей-
ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-
щегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;
достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающими-

ся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее -
ОВЗ);

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образова-
ния;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших вы-
дающиеся 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 органи-
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зации;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной сре-

ды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управле-
ния и действия;

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профес-
сиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социаль-
ных педагогов,  сотрудничество с базовыми организациями, организациями профес-
сионального образования, центрами профессиональной работы;

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

 ООП СОО учитывает следующие принципы:
принцип учета ФГОС СОО, ФОП: ООП СОО базируется на требованиях, предъ-

являемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям
обучения на уровне среднего общего образования;

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образова-
тельной организации ООП СОО характеризует право получения образования на род-
ном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы ре-
ализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;

принцип учета ведущей деятельности обучающегося:  ООП СОО обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматри-
вает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель,
учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность
и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения
детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения роди-
телей (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 лич-
ности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

принцип учета  индивидуальных возрастных,  психологических  и  физиологиче-
ских особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и опре-
делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфи-
ки изучаемых учебных предметов;

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь
урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного про-
цесса 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 здоровьесбе-
регающих педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учеб-
ных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотрен-
ным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистриро-
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вано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистраци-
онный  N  62296),  действующими  до  1  марта  2027  г.  (далее  -  Гигиенические
нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г.,  регистрационный N
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 состав-
лять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организа-
ции образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной  учебной неделе,
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающих-
ся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускорен-
ного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в
порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной органи-
зации.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система  внеурочной  деятельности  включает  в  себя:  жизнь  ученических

сообществ  (в  то  числе  ученических  классов,  разновозрастных  объединений  по
интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках
«Российского  движения  школьников»);  курсы внеурочной  деятельности  по  выбору
обучающихся;  организационное  обеспечение  учебной  деятельности;  обеспечение
благополучия  обучающихся  в  пространстве  общеобразовательной  школы;  систему
воспитательных мероприятий.

Организация  внеурочной  деятельности  предусматривает  возможность
использования  каникулярного  времени,  гибкость  в  распределении  нагрузки  при
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями
обучения  (естественно-научный,  гуманитарный,  социально-экономический,
технологический,  универсальный).  Вариативность в  распределении  часов  на
отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей
образовательных организаций. 
1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися  основной

образовательной программы среднего общего образования
Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным це-

лям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система лич-
ностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП

Требования  к  личностным  результатам  освоения  обучающимися  ООП  СОО
включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающих-
ся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность
самостоятельности  и  инициативы;  наличие  мотивации  к  обучению и  личностному
развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе ду-
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ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смыс-
ловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы.

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с тради-
ционными  российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции
личности.

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опы-
та деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспи-
тательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотиче-
ского воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, фи-
зического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-
лучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности науч-
ного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-
меняющимся условиям социальной и природной среды.
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предме-
тов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных
учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

овладение  навыками  учебно-исследовательской,  проектной  и  социальной  дея-
тельности.

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают
способность  обучающихся  использовать  на  практике  универсальные  учебные  дей-
ствия, составляющие умение овладевать:

познавательными универсальными учебными действиями;
коммуникативными универсальными учебными действиями;
регулятивными универсальными учебными действиями.
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предпола-

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

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обес-
печивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.

Овладение  регулятивными  универсальными  учебными  действиями  включает
умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.
1.2.3. Предметные результаты включают ООП СОО:

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний,
умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной обла-
сти; предпосылки научного типа мышления;
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виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразо-
ванию и применению в различных учебных ситуациях,  в  том числе  при создании
учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам:
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение

знаний и конкретные умения;
определяют минимум содержания гарантированного государством основного об-

щего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
определяют требования к результатам освоения программ основного общего об-

разования по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", "Обще-
ствознание",  "География",  "Основы  безопасности  жизнедеятельности"  на  базовом
уровне;

усиливают  акценты  на  изучение  явлений  и  процессов  современной  России  и
мира в целом, современного состояния науки.

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных пред-
метов на базовом и углубленном уровнях.

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом
уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной под-
готовки.

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углуб-
ленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глу-
бокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, система-
тических знаний и способов действий, присущих учебному предмету.

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность даль-
нейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности.

 
Иностранный язык (английский)

Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

– Вести  диалог/полилог  в  ситуациях  неофициального  общения  в  рамках
изученной тематики;

– при помощи разнообразных языковых средств без  подготовки инициировать,
поддерживать  и  заканчивать  беседу  на  темы,  включенные  в  раздел  «Предметное
содержание речи»;

– выражать и аргументировать личную точку зрения;
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной

тематики;
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.

 Говорение, монологическая речь
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных

коммуникативных  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение,
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

– Передавать основное содержание  прочитанного/
увиденного/услышанного;

8



– давать  краткие  описания  и/или  комментарии  с  опорой  на  нелинейный текст
(таблицы, графики);

– строить  высказывание  на  основе  изображения  с  опорой  или  без  опоры  на
ключевые слова/план/вопросы.

 Аудирование
– Понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  аудиотекстов

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики с четким нормативным произношением;

– выборочное  понимание  запрашиваемой  информации  из  несложных
аутентичных  аудиотекстов  различных  жанров  монологического  и  диалогического
характера  в  рамках  изученной  тематики,  характеризующихся  четким нормативным
произношением.

Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,

используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

– отделять  в  несложных  аутентичных  текстах  различных  стилей  и  жанров
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

 Письмо
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
– писать  личное  (электронное)  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное  содержание  речи»,  в  форме  рассуждения,  приводя  аргументы  и
примеры.

 Языковые навыки
Орфография и пунктуация

– Владеть  орфографическими  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел
«Предметное содержание речи»;

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи

– Владеть  слухопроизносительными  навыками  в  рамках  тем,  включенных  в
раздел «Предметное содержание речи»;

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.

Лексическая сторона речи
– Распознавать  и  употреблять  в  речи  лексические  единицы  в  рамках  тем,

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
– распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные  фразовые

глаголы;
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком,

по словообразовательным элементам и контексту;
– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
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– Оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;

– употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:
утвердительные,  вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный  вопросы),  отрицательные,  побудительные  (в  утвердительной  и
отрицательной формах);

– употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные  простые
предложения,  в  том  числе  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими  в
определенном порядке (We moved to a new house last year);

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными
словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since,
during, so that, unless;

– употреблять  в  речи  сложносочиненные  предложения  с  сочинительными
союзами and, but, or;

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see
Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were
you, I would start learning French);

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own
room);

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I
forgot to phone my parents);

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop
talking;

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
– использовать косвенную речь;
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах:

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present
Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых
времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

– употреблять  в  речи  различные  грамматические  средства  для  выражения
будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,
must/have to/should; need, shall, could, might, would);

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;

– употреблять  в  речи  имена  существительные  в  единственном  числе  и  во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
– употреблять в речи личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,

относительные, вопросительные местоимения;
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
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– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a
little) и наречия, выражающие время;

– употреблять  предлоги,  выражающие  направление  движения,  время  и  место
действия.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;

– проводить  подготовленное  интервью,  проверяя  и  получая  подтверждение
какой-либо информации;

– обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную
фактическую информацию.

Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

Аудирование
– Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных

коммуникативных ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с

поставленной задачей/вопросом.
Чтение

– Читать и  понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.

Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

– Произносить звуки английского языка четко,  естественным произношением,
не допуская ярко выраженного акцента.

Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками;
– расставлять  в  тексте  знаки  препинания  в  соответствии  с  нормами

пунктуации.
Лексическая сторона речи

– Использовать  фразовые  глаголы  по  широкому  спектру  тем,  уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи

– Использовать  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  возможности  или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative
form) как эквивалент страдательного залога;

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who…  It’s time
you did smth;

– употреблять в речи все формы страдательного залога;
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– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional

3);
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
– употреблять  в  речи  структуру  used  to  /  would  +  verb  для  обозначения

регулярных действий в прошлом;
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either

… or; neither … nor;
– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и

различия в сложных предложениях.
 Выпускник на углубленном уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

– Кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;
– обмениваться  информацией,  проверять  и  подтверждать  собранную

фактическую информацию;
– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность,

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.
Говорение, монологическая речь

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
– формулировать  вопрос  или  проблему,  объясняя  причины,  высказывая

предположения о возможных последствиях;
– высказывать  свою  точку  зрения  по  широкому  спектру  тем,  поддерживая  ее

аргументами и пояснениями;
– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
– строить  устное  высказывание  на  основе  нескольких  прочитанных  и/или

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
Аудирование

– Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных
коммуникативных ситуациях;

– обобщать  прослушанную  информацию  и  выявлять  факты  в  соответствии  с
поставленной задачей/вопросом;

– детально  понимать  несложные  аудио-  и  видеотексты  монологического  и
диалогического  характера  с  четким  нормативным  произношением  в  ситуациях
повседневного общения.

Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров

и отвечать на ряд уточняющих вопросов;
–  использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.

Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
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– описывать  явления,  события,  излагать  факты,  выражая  свои  суждения  и
чувства;  расспрашивать  о  новостях  и  излагать  их  в  электронном  письме  личного
характера; 

– делать выписки из иноязычного текста; 
– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках

изученной тематики;
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
 Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

– Произносить звуки английского  языка  четко,  не  допуская  ярко  выраженного
акцента;

– четко  и  естественно  произносить  слова  английского  языка,  в  том  числе
применительно к новому языковому материалу.

Орфография и пунктуация
– Соблюдать  правила  орфографии  и  пунктуации,  не  допуская  ошибок,

затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя
их в соответствии со стилем речи;

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
– распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  фразы-клише  для  участия  в

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
– использовать  в  пересказе  различные  глаголы  для  передачи  косвенной  речи

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).
Грамматическая сторона речи

– Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
– использовать  широкий  спектр  союзов  для  выражения  противопоставления  и

различия в сложных предложениях;
– использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением,  выраженным личным

местоимением;
– употреблять  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  догадки  и

предположения (might, could, may);
– употреблять в речи инверсионные конструкции;
– употреблять  в  речи  условные  предложения  смешанного  типа  (Mixed

Conditionals);
– употреблять в речи эллиптические структуры;
– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими

их значение (intesifiers, modifiers);
– употреблять  в  речи  формы  действительного  залога  времен  Future  Perfect  и

Future Continuous;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);
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– использовать  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  возможности  или
вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done).

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

– Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
– без  подготовки  вести  диалог/полилог  в  рамках  ситуаций  официального  и

неофициального общения;
– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.

Говорение, монологическая речь
– Высказываться  по  широкому  кругу  вопросов,  углубляясь  в  подтемы  и

заканчивая соответствующим выводом;
– пояснять свою точку  зрения по актуальному  вопросу,  указывая  на  плюсы и

минусы различных позиций;
– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.

Аудирование
– Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне

изученной тематики.
Чтение

– Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной
выразительности;

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
– определять замысел автора.

Письмо
– Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;  
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной

и/или исследовательской деятельности.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

– Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей
интонации и логического ударения.

 Орфография и пунктуация
– Создавать  сложные  связные  тексты,  соблюдая  правила  орфографии  и

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных
в рамках интересующей тематики;

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
– узнавать  и  употреблять  в  письменном  и  звучащем  тексте  специальную

терминологию по интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи

– Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а
также наречие nevertheless;

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;

14



– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s
time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);

– использовать  в  речи  широкий  спектр  глагольных  структур  с  герундием  и
инфинитивом;

– использовать  в  речи  инверсию  с  отрицательными  наречиями  (Never have I
seen…  /Barely did I hear what he was saying…);

– употреблять в речи страдательный залог в  Past  Continuous  и  Past  Perfect,
Present Continuous, Past Simple, Present Perfect.

– противодействии терроризму.
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

Базовый уровень
«Проблемно-функциональные результаты»

Углубленный уровень
«Системно-теоретические результаты»

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит
возможность научиться

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит
возможность научиться

Цели 
освоения 
предмета

Для использования в 
повседневной жизни и 
обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по специальностям, 
не связанным с прикладным 
использованием математики

Для развития мышления, 
использования в повседневной 
жизни
и обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по 
специальностям, не связанным 
с прикладным использованием 
математики

Для успешного продолжения 
образования
по специальностям, связанным 
с прикладным использованием 
математики

Для обеспечения 
возможности успешного 
продолжения образования по 
специальностям, связанным с
осуществлением научной и 
исследовательской 
деятельности в области 
математики и смежных наук

Требования к результатам
Элементы 
теории 
множеств и 
математиче
ской логики

Оперировать на базовом уров-
не  понятиями: конечное мно-
жество, элемент множества, 
подмножество, пересечение и 
объединение множеств, число-
вые множества на координат-
ной прямой, отрезок, интер-
вал; 
оперировать на базовом уров-
не понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, ис-
тинные и ложные утвержде-
ния, причина, следствие, част-
ный случай общего утвержде-
ния, контрпример;  
находить пересечение и 

объединение двух 
множеств, 

Оперировать понятиями: ко-
нечное множество, элемент мно-
жества, подмножество, пересече-
ние и объединение множеств, чи-
словые множества на координат-
ной прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с вы-
колотой точкой, графическое 
представление  множеств на 
координатной плоскости;

оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание утвер-
ждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие,
частный случай общего утвер-
ждения, контрпример;проверять 
принадлежность элемента мно-
жеству;находить пересечение и 

Свободно оперировать поня-
тия, характеризовать связи с 
другими понятиями, представ-
ляя одно понятие как часть це-
лостного комплекса, использо-
вать понятие и его свойства при 
проведении рассуждений, дока-
зательств, решении задач) .по-
нятиями: конечное множество, 
элемент множества, подмноже-
ство, пересечение, объединение 
и разность множеств, числовые 
множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал, по-
луинтервал, промежуток с выко-
лотой точкой, графическое 
представление множеств на 
координатной плоскости;зада-

Достижение результатов 
раздела 2;

оперировать понятием опреде-
ления, основными видами опре-
делений, основными видами тео-
рем; 
понимать суть косвенного до-
казательства;

оперировать понятиями счет-
ного и несчетного множества;
применять метод математиче-
ской индукции для проведения 
рассуждений и доказательств и
при решении задач.
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:ис-
пользовать теоретико-множе-
ственный язык и язык логики 



представленных 
графически на числовой 
прямой; строить на 
числовой прямой 
подмножество числового 
множества, заданное 
простейшими 
условиями;распознавать 
ложные утверждения, 
ошибки в рассуждениях,    
в том числе с 
использованием 
контрпримеров.В 
повседневной жизни и при 
изучении других 
предметов:

использовать числовые мно-
жества на координатной пря-
мой для описания реальных 
процессов и явлений;
проводить логические рассу-
ждения в ситуациях повсед-
невной жизни

объединение множеств, в том чис-
ле представленных графически на 
числовой прямой и на координат-
ной плоскости;проводить доказа-
тельные рассуждения для обосно-
вания истинности утверждений.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

использовать числовые множе-
ства на координатной прямой и на
координатной плоскости для опи-
сания реальных процессов и явле-
ний; 

проводить доказательные рас-
суждения в ситуациях повседнев-
ной жизни, при решении задач из 
других предметов

вать множества перечислением 
и характеристическим свой-
ством;оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание утвер-
ждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, след-
ствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример;про-
верять принадлежность элемен-
та множеству;
находить пересечение и объеди-
нение множеств, в том числе 
представленных графически на 
числовой прямой и на коорди-
натной плоскости;

проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 
истинности утверждений.
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:
использовать числовые мно-

жества на координатной прямой
и на координатной плоскости 
для описания реальных процес-
сов и явлений;

проводить доказательные 
рассуждения в ситуациях повсе-
дневной жизни, при решении 
задач из других предметов

для описания реальных процес-
сов и явлений, при решении за-
дач других учебных предметов
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Числа и 
выражения

Оперировать на базовом уров-
не понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновен-
ная дробь, десятичная дробь, 
рациональное число, при-
ближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, про-
цент, повышение и пониже-
ние на заданное число про-
центов, масштаб; 
оперировать на базовом уров-
не понятиями: логарифм чис-
ла, тригонометрическая 
окружность, градусная мера 
угла, величина угла, заданно-
го точкой на тригонометриче-
ской окружности, синус, коси-
нус, тангенс и котангенс уг-
лов, имеющих произвольную 
величину;
выполнять арифметические 
действия с целыми и рацио-
нальными числами;
выполнять несложные преоб-
разования числовых выраже-
ний, содержащих степени чи-
сел, либо корни из чисел, 
либо логарифмы чисел;
сравнивать рациональные 
числа между собой;
оценивать и сравнивать с ра-
циональными числами значе-
ния целых степеней чисел, 
корней натуральной степени 

Свободно оперировать понятия-
ми: целое число, делимость чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число, при-
ближённое значение числа, часть, 
доля, отношение, процент, повы-
шение и понижение на заданное 
число процентов, масштаб;
приводить примеры чисел с задан-
ными свойствами делимости;
оперировать понятиями: лога-
рифм числа, тригонометрическая 
окружность, радианная и градус-
ная мера угла, величина угла, за-
данного точкой на тригонометри-
ческой окружности, синус, коси-
нус, тангенс и котангенс углов, 
имеющих произвольную величину, 
числа е и π;
выполнять арифметические дей-
ствия, сочетая устные и письмен-
ные приемы, применяя при необхо-
димости вычислительные устрой-
ства; 
находить значения корня нату-
ральной степени, степени с рацио-
нальным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вы-
числительные устройства; 
пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах;

 проводить по известным 
формулам и правилам преобразова-
ния буквенных выражений, включа-

Свободно оперировать поня-
тиями: натуральное число, мно-
жество натуральных чисел, це-
лое число, множество целых чи-
сел, обыкновенная дробь, деся-
тичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество
рациональных чисел, иррацио-
нальное число, корень степени 
n, действительное число, мно-
жество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональ-
ных, действительных чисел;

понимать и объяснять раз-
ницу между позиционной и не-
позиционной системами записи 
чисел;

переводить числа из одной 
системы записи (системы счис-
ления) в другую;

доказывать и использовать 
признаки делимости суммы и 
произведения при выполнении 
вычислений и решении задач;

выполнять округление раци-
ональных и иррациональных 
чисел с заданной точностью;

сравнивать действительные 
числа разными способами;

упорядочивать числа, запи-
санные в виде обыкновен-
ной и десятичной дроби, 
числа, записанные с исполь-

Достижение результатов 
раздела II;

свободно оперировать числовы-
ми множествами при решении 
задач;
понимать причины и основные 
идеи расширения числовых мно-
жеств;
владеть основными понятиями 
теории делимости при решении
стандартных задач
иметь базовые представления 
о множестве комплексных чи-
сел;
свободно выполнять тожде-
ственные преобразования три-
гонометрических, логарифми-
ческих, степенных выражений;
владеть формулой бинома Нью-
тона;
применять при решении задач 
теорему о линейном представ-
лении НОД;
применять при решении задач 
Китайскую теорему об остат-
ках;
применять при решении задач 
Малую теорему Ферма; 
уметь выполнять запись числа 
в позиционной системе счисле-
ния; 

применять при решении за-
дач теоретико-числовые 
функции: число и сумма де-
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из чисел, логарифмов чисел в 
простых случаях;
изображать точками на число-
вой прямой целые и рацио-
нальные числа; 
изображать точками на число-
вой прямой целые степени чи-
сел, корни натуральной степе-
ни из чисел, логарифмы чисел
в простых случаях;
выполнять несложные преоб-
разования целых и дробно-ра-
циональных буквенных выра-
жений;
выражать в простейших слу-
чаях из равенства одну пере-
менную через другие;
вычислять в простых случаях 
значения числовых и буквен-
ных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования;
изображать схематически 
угол, величина которого выра-
жена в градусах;
оценивать знаки синуса, коси-
нуса, тангенса, котангенса 
конкретных углов. 

В повседневной жизни и 
при изучении других учебных 
предметов:
выполнять вычисления при 
решении задач практического 
характера; 

ющих степени, корни, логарифмы и
тригонометрические функции;

 находить значения число-
вых и буквенных выражений, осу-
ществляя необходимые подстанов-
ки и преобразования;

 изображать схематически 
угол, величина которого выражена 
в градусах или радианах; 

 использовать при решении 
задач табличные значения триго-
нометрических функций углов;

 выполнять перевод величи-
ны угла из радианной меры в гра-
дусную и обратно.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:

 выполнять действия с чи-
словыми данными при решении за-
дач практического характера и за-
дач из различных областей знаний, 
используя при необходимости спра-
вочные материалы и вычислитель-
ные устройства;
оценивать, сравнивать и использо-
вать при решении практических 
задач числовые значения реальных 
величин, конкретные числовые ха-
рактеристики объектов окружаю-
щего мира

зованием арифметического 
квадратного корня, корней 
степени больше 2;

 находить НОД и НОК 
разными способами и ис-
пользовать их при решении 
задач;

 выполнять вычисления и 
преобразования выражений, 
содержащих действитель-
ные числа, в том числе кор-
ни натуральных степеней;

 выполнять стандартные 
тождественные преобразо-
вания тригонометрических, 
логарифмических, степен-
ных, иррациональных выра-
жений.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:

 выполнять и объяснять срав-
нение результатов вычисле-
ний при решении практиче-
ских задач, в том числе при-
ближенных вычислений, ис-
пользуя разные способы 
сравнений;

записывать, сравнивать, округ-
лять числовые данные реальных
величин с использованием 
разных систем измерения; 
составлять и оценивать разными
способами числовые выражения

лителей, функцию Эйлера;
 применять при решении за-

дач цепные дроби;
 применять при решении за-

дач многочлены с действи-
тельными и целыми коэффи-
циентами;

 владеть понятиями приво-
димый и неприводимый 
многочлен и применять их 
при решении задач; 

 применять при решении за-
дач Основную теорему алге-
бры; 

 применять при решении за-
дач простейшие функции 
комплексной переменной как 
геометрические преобразо-
вания
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выполнять практические рас-
четы с использованием при 
необходимости справочных 
материалов и вычислительных
устройств;
соотносить реальные величи-
ны, характеристики объектов 
окружающего мира с их кон-
кретными числовыми значе-
ниями;
использовать методы округле-
ния, приближения и прикидки
при решении практических 
задач повседневной жизни

при решении практических за-
дач и задач из других учебных 
предметов

Уравнения и 
неравенства

Решать линейные уравнения и
неравенства, квадратные 
уравнения;
решать логарифмические 
уравнения вида log a (bx + c) =
d и простейшие неравенства 
вида log a x < d;
решать показательные уравне-
ния, вида abx+c= d  (где d мож-
но представить в виде степе-
ни с основанием a) и простей-
шие неравенства вида ax < d    
(где d можно представить в 
виде степени с основанием 
a);.
приводить несколько приме-
ров корней простейшего три-
гонометрического уравнения 
вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x 
= a, ctg x = a, где a – таблич-

Решать рациональные, показа-
тельные и логарифмические урав-
нения и неравенства, простейшие 
иррациональные и тригонометри-
ческие уравнения, неравенства и их
системы;
использовать методы решения 
уравнений: приведение к виду 
«произведение равно нулю» или 
«частное равно нулю», замена 
переменных;
использовать метод интервалов 
для решения неравенств;
использовать графический метод 
для приближенного решения урав-
нений и неравенств;
изображать на тригонометриче-
ской окружности множество ре-
шений простейших тригономет-
рических уравнений и неравенств;

Свободно оперировать поня-
тиями: уравнение, неравенство, 
равносильные уравнения и не-
равенства, уравнение, являюще-
еся следствием другого уравне-
ния, уравнения, равносильные 
на множестве, равносильные 
преобразования уравнений;
решать разные виды уравнений 
и неравенств и их систем, в том 
числе некоторые уравнения 3-й 
и 4-й степеней, дробно-рацио-
нальные и иррациональные;
овладеть основными типами по-
казательных, логарифмических, 
иррациональных, степенных 
уравнений и неравенств и стан-
дартными методами их решений
и применять их при решении за-
дач;

Достижение результатов 
раздела II;
свободно определять тип и 

выбирать метод решения пока-
зательных и логарифмических 
уравнений и неравенств, ирраци-
ональных уравнений и нера-
венств, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их си-
стем;

свободно решать системы 
линейных уравнений; 

решать основные типы 
уравнений и неравенств с пара-
метрами;

применять при решении за-
дач неравенства Коши — Буня-
ковского, Бернулли;

иметь представление о не-
равенствах между средними 
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ное значение соответствую-
щей тригонометрической 
функции.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:

составлять и решать урав-
нения и системы уравнений 
при решении несложных 
практических задач

выполнять отбор корней уравне-
ний или решений неравенств в со-
ответствии с дополнительными 
условиями и ограничениями.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:
составлять и решать уравнения, 
системы уравнений и неравенства 
при решении задач других учебных 
предметов;
использовать уравнения и неравен-
ства для построения и исследова-
ния простейших математических 
моделей реальных ситуаций или 
прикладных задач;
уметь интерпретировать полу-
ченный при решении уравнения, не-
равенства или системы ре-
зультат, оценивать его правдо-
подобие в контексте заданной ре-
альной ситуации или прикладной 
задачи

применять теорему Безу к реше-
нию уравнений;
применять теорему Виета для 
решения некоторых уравнений 
степени выше второй;
понимать смысл теорем о рав-
носильных и неравносильных 
преобразованиях уравнений и 
уметь их доказывать;
 владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 
систем, уметь выбирать ме-
тод решения и обосновывать
свой выбор;

 использовать метод интерва-
лов для решения нера-
венств, в том числе дробно-
рациональных и включаю-
щих в себя иррациональные 
выражения;

решать алгебраические уравне-
ния и неравенства и их системы 
с параметрами алгебраическим 
и графическим методами;
владеть разными методами до-
казательства неравенств;
решать уравнения в целых чис-
лах;
изображать множества на плос-
кости, задаваемые уравнениями,
неравенствами и их системами;
свободно использовать тожде-
ственные преобразования при 
решении уравнений и систем 

степенными
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уравнений
В повседневной жизни и 

при изучении других предметов:
составлять и решать уравнения, 
неравенства, их системы при ре-
шении задач других учебных 
предметов;
выполнять оценку правдоподо-
бия результатов, получаемых 
при решении различных уравне-
ний, неравенств и их систем при
решении задач других учебных 
предметов;
составлять и решать уравнения 
и неравенства с параметрами 
при решении задач других учеб-
ных предметов;
составлять уравнение, неравен-
ство или их систему, описываю-
щие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпрети-
ровать полученные результаты;
использовать программные 
средства при решении отдель-
ных классов уравнений и нера-
венств

Функции Оперировать на базовом уров-
не понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и
значение функции, область 
определения и множество зна-
чений функции, график зави-
симости, график функции, 
нули функции, промежутки 

Оперировать понятиями: зависи-
мость величин, функция, аргумент
и значение функции, область опре-
деления и множество значений 
функции, график зависимости, 
график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом проме-

Владеть понятиями: зависи-
мость величин, функция, аргу-
мент и значение функции, об-
ласть определения и множество 
значений функции, график зави-
симости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопо-
стоянства, возрастание на чи-

Достижение результатов 
раздела II;

владеть понятием асимптоты 
и уметь его применять при ре-
шении задач;
применять методы решения 
простейших дифференциальных 
уравнений первого и второго по-
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знакопостоянства, возраста-
ние на числовом промежутке, 
убывание на числовом проме-
жутке, наибольшее и наи-
меньшее значение функции на
числовом промежутке, перио-
дическая функция, период;
оперировать на базовом уров-
не понятиями: прямая и 
обратная пропорциональность
линейная, квадратичная, лога-
рифмическая и показательная 
функции, тригонометриче-
ские функции; 
распознавать графики элемен-
тарных функций: прямой и 
обратной пропорционально-
сти, линейной, квадратичной, 
логарифмической и показа-
тельной функций, тригономет-
рических функций;
соотносить графики элемен-
тарных функций: прямой и 
обратной пропорционально-
сти, линейной, квадратичной, 
логарифмической и показа-
тельной функций, тригоно-
метрических функций с фор-
мулами, которыми они зада-
ны;
находить по графику при-
ближённо значения функции в
заданных точках;
определять по графику свой-

жутке, убывание на числовом про-
межутке, наибольшее и наимень-
шее значение функции на числовом 
промежутке, периодическая функ-
ция, период, четная и нечетная 
функции;
оперировать понятиями: прямая и
обратная пропорциональность, 
линейная, квадратичная, логариф-
мическая и показательная функ-
ции, тригонометрические функ-
ции; 

определять значение функции 
по значению аргумента при раз-
личных способах задания функции; 

строить графики изученных 
функций;
описывать по графику и в про-
стейших случаях по формуле пове-
дение и свойства функций, нахо-
дить по графику функции наи-
большие и наименьшие значения;
строить эскиз графика функции, 
удовлетворяющей приведенному 
набору условий (промежутки воз-
растания/убывания, значение 
функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули 
функции и т.д.);
решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, используя 
свойства функций и их графиков.

В повседневной жизни и при 

словом промежутке, убывание 
на числовом промежутке, наи-
большее и наименьшее значение
функции на числовом проме-
жутке, периодическая функция, 
период, четная и нечетная функ-
ции; уметь применять эти поня-
тия при решении задач;
владеть понятием степенная 
функция; строить ее график и 
уметь применять свойства сте-
пенной функции при решении 
задач;
владеть понятиями показатель-
ная функция, экспонента; 
строить их графики и уметь 
применять свойства показатель-
ной функции при решении за-
дач;
владеть понятием логарифмиче-
ская функция; строить ее гра-
фик и уметь применять свойства
логарифмической функции при 
решении задач;
владеть понятиями тригономет-
рические функции; строить их 
графики и уметь применять 
свойства тригонометрических 
функций при решении задач;
владеть понятием обратная 
функция; применять это поня-
тие при решении задач;
применять при решении задач 
свойства функций: четность, пе-

рядков
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ства функции (нули, проме-
жутки знакопостоянства, про-
межутки монотонности, наи-
большие и наименьшие значе-
ния и т.п.);
строить эскиз графика функ-
ции, удовлетворяющей приве-
денному набору условий (про-
межутки возрастания / убыва-
ния, значение функции в за-
данной точке, точки экстрему-
мов и т.д.).

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
определять по графикам свой-
ства реальных процессов и за-
висимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, проме-
жутки возрастания и убыва-
ния, промежутки знакопосто-
янства и т.п.); 
интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практи-
ческой ситуации

изучении других учебных 
предметов:

определять по графикам и ис-
пользовать для решения приклад-
ных задач свойства реальных про-
цессов и зависимостей (наи-
большие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убы-
вания функции, промежутки зна-
копостоянства, асимптоты, пери-
од и т.п.); 

интерпретировать свойства в 
контексте конкретной практиче-
ской ситуации; 

определять по графикам про-
стейшие характеристики перио-
дических процессов в биологии, 
экономике, музыке, радиосвязи и 
др. (амплитуда, период и т.п.)

риодичность, ограниченность;
применять при решении задач 
преобразования графиков функ-
ций;
владеть понятиями числовая по-
следовательность, арифметиче-
ская и геометрическая прогрес-
сия;
применять при решении задач 
свойства и признаки арифмети-
ческой и геометрической про-
грессий. 

В повседневной жизни и 
при изучении других учебных 
предметов:

определять по графикам и 
использовать для решения при-
кладных задач свойства реаль-
ных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие зна-
чения, промежутки возрастания 
и убывания функции, промежут-
ки знакопостоянства, асимпто-
ты, точки перегиба, период и 
т.п.); 

интерпретировать свойства 
в контексте конкретной практи-
ческой ситуации;. 
определять по графикам про-
стейшие характеристики перио-
дических процессов в биологии,
экономике, музыке, радиосвязи 
и др. (амплитуда, период и т.п.)

Элементы Оперировать на базовом уров- Оперировать понятиями: произ- Владеть понятием бесконечно Достижение результатов 
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математич
еского 
анализа

не понятиями: производная 
функции в точке, касательная 
к графику функции, производ-
ная функции; 
определять значение произ-
водной функции в точке по 
изображению касательной к 
графику, проведенной в этой 
точке;
решать несложные задачи на 
применение связи между про-
межутками монотонности и 
точками экстремума функции,
с одной стороны, и промежут-
ками знакопостоянства и ну-
лями производной этой функ-
ции – с другой.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
пользуясь графиками, сравни-
вать скорости возрастания 
(роста, повышения, увеличе-
ния и т.п.) или скорости убы-
вания (падения, снижения, 
уменьшения и т.п.) величин в 
реальных процессах;
соотносить графики реальных
процессов и зависимостей с 
их описаниями, включающи-
ми характеристики скорости 
изменения (быстрый рост, 
плавное понижение и т.п.);

водная функции в точке, касатель-
ная к графику функции, производ-
ная функции;
вычислять производную одночлена,
многочлена, квадратного корня, 
производную суммы функций;
вычислять производные элемен-
тарных функций и их комбинаций, 
используя справочные материалы; 
исследовать в простейших случаях
функции на монотонность, нахо-
дить наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить графи-
ки многочленов и простейших ра-
циональных функций с использова-
нием аппарата математического 
анализа.

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 
предметов:
решать прикладные задачи из био-
логии, физики, химии, экономики и 
других предметов, связанные с ис-
следованием характеристик реаль-
ных процессов, нахождением наи-
больших и наименьших значений, 
скорости и ускорения и т.п.;
 интерпретировать полученные 
результаты

убывающая геометрическая 
прогрессия и уметь применять 
его при решении задач;
применять для решения задач 
теорию пределов;
владеть понятиями бесконечно 
большие и бесконечно малые 
числовые последовательности и
уметь сравнивать бесконечно 
большие и бесконечно малые 
последовательности; 
владеть понятиями: производ-
ная функции в точке, производ-
ная функции;
вычислять производные элемен-
тарных функций и их комбина-
ций; 
исследовать функции на моно-
тонность и экстремумы;
строить графики и применять к 
решению задач, в том числе с 
параметром;
владеть понятием касательная к 
графику функции и уметь при-
менять его при решении задач;
владеть понятиями первооб-
разная функция, определенный 
интеграл; 
применять теорему Ньютона–
Лейбница и ее следствия для ре-
шения задач.

В повседневной жизни и 
при изучении других учебных 
предметов:

раздела II;
свободно владеть стан-

дартным аппаратом матема-
тического анализа для вычисле-
ния производных функции одной 
переменной;

свободно применять аппа-
рат математического анализа 
для исследования функций и по-
строения графиков, в том числе 
исследования на выпуклость;

оперировать понятием пер-
вообразной функции для реше-
ния задач;

овладеть основными сведе-
ниями об интеграле Ньютона–
Лейбница и его простейших при-
менениях;

оперировать в стандартных
ситуациях производными выс-
ших порядков;

уметь применять при реше-
нии задач свойства непрерыв-
ных функций;

уметь применять при реше-
нии задач теоремы Вейер-
штрасса; 

уметь выполнять прибли-
женные вычисления (методы 
решения уравнений, вычисления 
определенного интеграла);

уметь применять приложе-
ние производной и определенного
интеграла к решению задач 
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использовать графики реаль-
ных процессов для решения 
несложных прикладных за-
дач, в том числе определяя по 
графику скорость хода про-
цесса

решать прикладные задачи 
из биологии, физики, химии, 
экономики и других предметов, 
связанные с исследованием ха-
рактеристик процессов;

 интерпретировать получен-
ные результат

естествознания;
владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графи-
ка функции и уметь исследовать
функцию на выпуклость

Статистик
а и теория 
вероятност
ей, логика и 
комбинатор
ика

Оперировать на базовом уров-
не основными описательными
характеристиками числового 
набора: среднее арифметиче-
ское, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения;
оперировать на базовом уров-
не понятиями: частота и веро-
ятность события, случайный 
выбор, опыты с равновозмож-
ными элементарными собы-
тиями;

вычислять вероятности со-
бытий на основе подсчета 
числа исходов. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
оценивать и сравнивать в про-
стых случаях вероятности со-
бытий в реальной жизни;
читать, сопоставлять, сравни-
вать, интерпретировать в про-
стых случаях реальные дан-
ные, представленные в виде 

Иметь представление о дис-
кретных и непрерывных случайных
величинах и распределениях, о не-
зависимости случайных величин; 

иметь представление о мате-
матическом ожидании и диспер-
сии случайных величин;

иметь представление о нор-
мальном распределении и примерах
нормально распределенных случай-
ных величин;
понимать суть закона больших чи-
сел и выборочного метода измере-
ния вероятностей;
иметь представление об условной 
вероятности и о полной вероятно-
сти, применять их в решении за-
дач;
иметь представление о важных 
частных видах распределений и 
применять их в решении задач; 

иметь представление о корре-
ляции случайных величин, о линей-
ной регрессии.

В повседневной жизни и при 

Оперировать основными описа-
тельными характеристиками чи-
слового набора, понятием гене-
ральная совокупность и выбор-
кой из нее;
оперировать понятиями: частота
и вероятность события, сумма и 
произведение вероятностей, вы-
числять вероятности событий на
основе подсчета числа исходов; 

владеть основными поняти-
ями комбинаторики и уметь их 
применять при решении задач;

иметь представление об 
основах теории вероятностей;

иметь представление о дис-
кретных и непрерывных случай-
ных величинах и распределени-
ях, о независимости случайных 
величин;

иметь представление о мате-
матическом ожидании и диспер-
сии случайных величин;

иметь представление о сов-
местных распределениях слу-
чайных величин;

Достижение результатов 
раздела II;

иметь представление о цен-
тральной предельной теореме;
иметь представление о выбо-
рочном коэффициенте корреля-
ции и линейной регрессии;
иметь представление о стати-
стических гипотезах и про-
верке статистической гипоте-
зы, о статистике критерия и 
ее уровне значимости;
иметь представление о связи 
эмпирических и теоретических 
распределений;
иметь представление о кодиро-
вании, двоичной записи, двоич-
ном дереве;
владеть основными понятиями 
теории графов (граф, вершина, 
ребро, степень вершины, путь 
в графе) и уметь применять их 
при решении задач;
иметь представление о дере-
вьях и уметь применять при ре-
шении задач;
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таблиц, диаграмм, графиков изучении других предметов:
вычислять или оценивать вероят-
ности событий в реальной жизни;
выбирать подходящие методы 
представления и обработки дан-
ных;
уметь решать несложные задачи 
на применение закона больших чи-
сел в социологии, страховании, 
здравоохранении, обеспечении без-
опасности населения в чрезвычай-
ных ситуациях

понимать суть закона 
больших чисел и выборочного 
метода измерения вероятностей;

иметь представление о нор-
мальном распределении и при-
мерах нормально распределен-
ных случайных величин;

иметь представление о кор-
реляции случайных величин. 

В повседневной жизни и 
при изучении других предметов:
вычислять или оценивать веро-
ятности событий в реальной 
жизни;
выбирать методы подходящего 
представления и обработки дан-
ных

владеть понятием связность и 
уметь применять компоненты 
связности при решении задач;

уметь осуществлять пути по 
ребрам, обходы ребер и вершин 
графа;
иметь представление об эйлеро-
вом и гамильтоновом пути, 
иметь представление о трудно-
сти задачи нахождения га-
мильтонова пути;

владеть понятиями конеч-
ные и счетные множества и 
уметь их применять при реше-
нии задач; 

уметь применять метод ма-
тематической индукции;

уметь применять принцип 
Дирихле при решении задач

Текстовые 
задачи

Решать несложные текстовые 
задачи разных типов;

анализировать условие за-
дачи, при необходимости 
строить для ее решения мате-
матическую модель; 

понимать и использовать 
для решения задачи информа-
цию, представленную в виде 
текстовой и символьной запи-
си, схем, таблиц, диаграмм, 
графиков, рисунков;

действовать по алгоритму, 
содержащемуся в условии за-
дачи;

Решать задачи разных типов, в
том числе задачи повышенной 
трудности;

выбирать оптимальный метод
решения задачи, рассматривая 
различные методы;

строить модель решения зада-
чи, проводить доказательные рас-
суждения;

решать задачи, требующие 
перебора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального ре-
зультата;

анализировать и интерпрети-
ровать результаты в контексте 

Решать разные задачи повы-
шенной трудности;

анализировать условие зада-
чи, выбирать оптимальный ме-
тод решения задачи, рассматри-
вая различные методы;

строить модель решения за-
дачи, проводить доказательные 
рассуждения при решении зада-
чи;

решать задачи, требующие 
перебора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального 
результата;

анализировать и интерпре-

Достижение результатов 
раздела II
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использовать логические 
рассуждения при решении за-
дачи;

работать с избыточными 
условиями, выбирая из всей 
информации, данные, необхо-
димые для решения задачи;

осуществлять несложный 
перебор возможных решений,
выбирая из них оптимальное 
по критериям, сформулиро-
ванным в условии;

анализировать и интерпре-
тировать полученные реше-
ния в контексте условия зада-
чи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту;
решать задачи на расчет стои-
мости покупок, услуг, поездок
и т.п.;
решать несложные задачи, 
связанные с долевым участи-
ем во владении фирмой, пред-
приятием, недвижимостью;
решать задачи на простые 
проценты (системы скидок, 
комиссии) и на вычисление 
сложных процентов в различ-
ных схемах вкладов, кредитов
и ипотек;
решать практические задачи, 
требующие использования от-
рицательных чисел: на опре-
деление температуры, на 

условия задачи, выбирать реше-
ния, не противоречащие контек-
сту;  

переводить при решении зада-
чи информацию из одной формы в 
другую, используя при необходимо-
сти схемы, таблицы, графики, 
диаграммы;

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
решать практические задачи и за-
дачи из других предметов

тировать полученные решения 
в контексте условия задачи, 
выбирать решения, не проти-
воречащие контексту;  

переводить при решении за-
дачи информацию из одной 
формы записи в другую, ис-
пользуя при необходимости 
схемы, таблицы, графики, диа-
граммы.

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:
решать практические задачи и 
задачи из других предметов
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определение положения на 
временнóй оси (до нашей эры 
и после), на движение денеж-
ных средств (приход/расход), 
на определение глубины/вы-
соты и т.п.;
использовать понятие 
масштаба для нахождения 
расстояний и длин на картах, 
планах местности, планах по-
мещений, выкройках, при ра-
боте на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и 
при изучении других 
предметов:

решать несложные практи-
ческие задачи, возникающие в
ситуациях повседневной жиз-
ни

Геометрия Оперировать на базовом уров-
не понятиями: точка, прямая, 
плоскость в пространстве, па-
раллельность и перпендику-
лярность прямых и плоско-
стей;
распознавать основные виды 
многогранников (призма, пи-
рамида, прямоугольный па-
раллелепипед, куб);
изображать изучаемые фигу-
ры от руки и с применением 
простых чертежных инстру-
ментов;
делать (выносные) плоские 

Оперировать понятиями: точка, 
прямая, плоскость в про-
странстве, параллельность и пер-
пендикулярность прямых и плоско-
стей;
применять для решения задач гео-
метрические факты, если условия 
применения заданы в явной форме;
решать задачи на нахождение гео-
метрических величин по образцам 
или алгоритмам;
делать (выносные) плоские черте-
жи из рисунков объемных фигур, в 
том числе рисовать вид сверху, 
сбоку, строить сечения многогран-

Владеть геометрическими поня-
тиями при решении задач и про-
ведении математических рассу-
ждений;
самостоятельно формулировать 
определения геометрических 
фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках 
геометрических фигур и обос-
новывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать
результаты на новых классах 
фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур 
по различным основаниям;

Иметь представление об ак-
сиоматическом методе;

владеть понятием геомет-
рические места точек в про-
странстве и уметь применять 
их для решения задач;

уметь применять для реше-
ния задач свойства плоских и 
двугранных углов, трехгранного 
угла, теоремы косинусов и сину-
сов для трехгранного угла;  

владеть понятием перпенди-
кулярное сечение призмы и 
уметь применять его при реше-
нии задач; 
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чертежи из рисунков простых 
объемных фигур: вид сверху, 
сбоку, снизу;
извлекать информацию о про-
странственных геометриче-
ских фигурах, представлен-
ную на чертежах и рисунках;
применять теорему Пифагора 
при вычислении элементов 
стереометрических фигур;
находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников с применени-
ем формул;
распознавать основные виды 
тел вращения (конус, ци-
линдр, сфера и шар);
находить объемы и площади 
поверхностей простейших 
многогранников и тел враще-
ния с применением формул.

В повседневной жизни и 
при изучении других пред-
метов:

 соотносить абстрактные 
геометрические понятия и 
факты с реальными жиз-
ненными объектами и си-
туациями;

 использовать свойства 
пространственных геомет-
рических фигур для реше-
ния типовых задач практи-

ников;
извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, пред-
ставленную на чертежах;
применять геометрические факты
для решения задач, в том числе 
предполагающих несколько шагов 
решения; 
описывать взаимное расположе-
ние прямых и плоскостей в про-
странстве;
формулировать свойства и при-
знаки фигур;
доказывать геометрические 
утверждения;
владеть стандартной классифи-
кацией пространственных фигур 
(пирамиды, призмы, параллелепи-
педы); 
 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 
тел с применением формул;

 вычислять расстояния и углы в
пространстве.

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов:
использовать свойства геометри-
ческих фигур для решения задач 
практического характера и задач 
из других областей знаний 

исследовать чертежи, вклю-
чая комбинации фигур, извле-
кать, интерпретировать и преоб-
разовывать информацию, пред-
ставленную на чертежах;

решать задачи геометриче-
ского содержания, в том числе 
в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из 
условия, выполнять необходи-
мые для решения задачи до-
полнительные построения, ис-
следовать возможность при-
менения теорем и формул для 
решения задач;

уметь формулировать и до-
казывать геометрические 
утверждения;

 владеть понятиями стерео-
метрии: призма, параллеле-
пипед, пирамида, тетраэдр;

 иметь представления об акси-
омах стереометрии и след-
ствиях из них и уметь приме-
нять их при решении задач;
уметь строить сечения 

многогранников с использова-
нием различных методов, в том 
числе и метода следов;

иметь представление о скре-
щивающихся прямых в про-
странстве и уметь находить 
угол и расстояние между ними;

применять теоремы о парал-

иметь представление о 
двойственности правильных 
многогранников; 

владеть понятиями цен-
тральное и параллельное проек-
тирование и применять их при 
построении сечений многогран-
ников методом проекций;

иметь представление о раз-
вертке многогранника и крат-
чайшем пути на поверхности 
многогранника;

иметь представление о ко-
нических сечениях; 

иметь представление о ка-
сающихся сферах и комбинации 
тел вращения и уметь приме-
нять их при решении задач;

 применять при решении 
задач формулу расстояния от 
точки до плоскости;

 владеть разными спосо-
бами задания прямой уравнени-
ями и уметь применять при ре-
шении задач;

применять при решении за-
дач и доказательстве теорем 
векторный метод и метод коор-
динат; 

иметь представление об ак-
сиомах объема, применять фор-
мулы объемов прямоугольного 
параллелепипеда, призмы и пира-
миды, тетраэдра при решении 
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ческого содержания;
 соотносить площади по-

верхностей тел одинако-
вой формы различного 
размера;

 соотносить объемы сосу-
дов одинаковой формы 
различного размера;

 оценивать форму правиль-
ного многогранника после 
спилов, срезов и т.п. (опре-
делять количество вер-
шин, ребер и граней полу-
ченных многогранников) 

лельности прямых и плоско-
стей в пространстве при реше-
нии задач;

уметь применять параллель-
ное проектирование для изоб-
ражения фигур;

уметь применять перпенди-
кулярности прямой и плоско-
сти при решении задач;

владеть понятиями ортого-
нальное проектирование, на-
клонные и их проекции, уметь 
применять теорему о трех пер-
пендикулярах при решении за-
дач;

владеть понятиями расстоя-
ние между фигурами в про-
странстве, общий перпендику-
ляр двух скрещивающихся пря-
мых и уметь применять их при 
решении задач;

владеть понятием угол меж-
ду прямой и плоскостью и 
уметь применять его при реше-
нии задач;

владеть понятиями двугран-
ный угол, угол между плоско-
стями, перпендикулярные плос-
кости и уметь применять их при
решении задач;

владеть понятиями призма, 
параллелепипед и применять 
свойства параллелепипеда при 
решении задач;

задач;
применять теоремы об от-

ношениях объемов при решении 
задач;

применять интеграл для вы-
числения объемов и поверхно-
стей тел вращения, вычисления
площади сферического пояса и 
объема шарового слоя; 

иметь представление о дви-
жениях в пространстве: парал-
лельном переносе, симметрии 
относительно плоскости, цен-
тральной симметрии, повороте 
относительно прямой, винтовой
симметрии, уметь применять 
их при решении задач;

иметь представление о пло-
щади ортогональной проекции;

иметь представление о 
трехгранном и многогранном 
угле и применять свойства 
плоских углов многогранного 
угла при решении задач;

иметь представления о 
преобразовании подобия, гомо-
тетии и уметь применять их 
при решении задач;

уметь решать задачи на 
плоскости методами стерео-
метрии;

уметь применять формулы 
объемов при решении задач
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владеть понятием прямо-
угольный параллелепипед и 
применять его при решении за-
дач;

владеть понятиями пирами-
да, виды пирамид, элементы 
правильной пирамиды и уметь 
применять их при решении за-
дач;

иметь представление о тео-
реме Эйлера, правильных 
многогранниках; 

владеть понятием площади 
поверхностей многогранников и
уметь применять его при реше-
нии задач;

владеть понятиями тела вра-
щения (цилиндр, конус, шар и 
сфера), их сечения и уметь при-
менять их при решении задач;

владеть понятиями касатель-
ные прямые и плоскости и 
уметь применять из при реше-
нии задач;

иметь представления о впи-
санных и описанных сферах и 
уметь применять их при реше-
нии задач;

владеть понятиями объем, 
объемы многогранников, тел 
вращения и применять их при 
решении задач;

иметь представление о раз-
вертке цилиндра и конуса, пло-
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щади поверхности цилиндра и 
конуса, уметь применять их при
решении задач;

иметь представление о пло-
щади сферы и уметь применять 
его при решении задач;

уметь решать задачи на ком-
бинации многогранников и тел 
вращения;

иметь представление о подо-
бии в пространстве и уметь ре-
шать задачи на отношение 
объемов и площадей поверхно-
стей подобных фигур.

В повседневной жизни и 
при изучении других предметов:
составлять с использованием 
свойств геометрических фигур 
математические модели для ре-
шения задач практического ха-
рактера и задач из смежных дис-
циплин, исследовать получен-
ные модели и интерпретировать 
результат

Векторы и 
координаты 
в 
пространст
ве

Оперировать на базовом 
уровне понятием декартовы 
координаты в пространстве; 

находить координаты вер-
шин куба и прямоугольного 
параллелепипеда

Оперировать понятиями де-
картовы координаты в про-
странстве, вектор, модуль векто-
ра, равенство векторов, координа-
ты вектора, угол между вектора-
ми, скалярное произведение векто-
ров, коллинеарные векторы;

находить расстояние между 
двумя точками, сумму векторов и 
произведение вектора на число, 

Владеть понятиями векторы 
и их координаты;

уметь выполнять операции 
над векторами;

использовать скалярное 
произведение векторов при ре-
шении задач;

применять уравнение плос-
кости, формулу расстояния 
между точками, уравнение 

Достижение результатов 
раздела II;
находить объем параллеле-

пипеда и тетраэдра, заданных 
координатами своих вершин;

задавать прямую в про-
странстве;

находить расстояние от 
точки до плоскости в систе-
ме координат;
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угол между векторами, скалярное 
произведение, раскладывать век-
тор по двум неколлинеарным век-
торам;

задавать плоскость уравнени-
ем в декартовой системе коорди-
нат;

решать простейшие задачи 
введением векторного базиса

сферы при решении задач;
применять векторы и метод 

координат в пространстве при 
решении задач 

находить расстояние между
скрещивающимися прямыми, 
заданными в системе коорди-
нат

История 
математик
и

Описывать отдельные вы-
дающиеся результаты, полу-
ченные в ходе развития ма-
тематики как науки;

знать примеры математи-
ческих открытий и их авто-
ров в связи с отечественной 
и всемирной историей;

понимать роль математики
в развитии России

Представлять вклад выдаю-
щихся математиков в развитие 
математики и иных научных обла-
стей;

понимать роль математики в 
развитии России

Иметь представление о 
вкладе выдающихся математи-
ков в развитие науки;

понимать роль математики в
развитии России

Достижение результатов 
раздела II

Методы 
математик
и

Применять известные ме-
тоды при решении стандарт-
ных математических задач;

замечать и характеризо-
вать математические законо-
мерности в окружающей дей-
ствительности;

приводить примеры мате-
матических закономерностей 
в природе, в том числе харак-
теризующих красоту и совер-
шенство окружающего мира и
произведений искусства

Использовать основные мето-
ды доказательства, проводить до-
казательство и выполнять опро-
вержение;

применять основные методы 
решения математических задач;

на основе математических за-
кономерностей в природе характе-
ризовать красоту и совершенство 
окружающего мира и произведе-
ний искусства;

применять простейшие про-
граммные средства и электронно-
коммуникационные системы при 
решении математических задач

Использовать основные ме-
тоды доказательства, проводить
доказательство и выполнять 
опровержение;

применять основные методы 
решения математических задач;

на основе математических 
закономерностей в природе ха-
рактеризовать красоту и совер-
шенство окружающего мира и 
произведений искусства;

применять простейшие про-
граммные средства и элек-
тронно-коммуникационные си-
стемы при решении математи-

Достижение результатов 
раздела II;

применять математические 
знания к исследованию окружа-
ющего мира (моделирование 
физических процессов, задачи 
экономики)
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ческих задач;
пользоваться прикладными 

программами и программами 
символьных вычислений для ис-
следования математических 
объектов
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Информатика
Выпускник на базовом уровне научится:

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации;
– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения;
– находить оптимальный путь во взвешенном графе;
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки

чисел  и  числовых  последовательностей;  создавать  на  их  основе  несложные  программы анализа  данных;  читать  и  понимать
несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и
анализа числовых и текстовых данных;

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных
областей с использованием основных алгоритмических конструкций;

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной
специализации;

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой
памяти); 

– использовать  компьютерно-математические  модели  для  анализа  соответствующих  объектов  и  процессов,  в  том  числе
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования  реальных  процессов;  представлять  результаты  математического  моделирования  в  наглядном  виде,  готовить
полученные данные для публикации;

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных
задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей;
– использовать  табличные  (реляционные)  базы  данных,  в  частности  составлять  запросы  в  базах  данных  (в  том  числе

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять
разработанную базу данных;

– создавать  структурированные  текстовые  документы  и  демонстрационные  материалы  с  использованием  возможностей
современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 
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– соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за  персональным  компьютером  в  соответствии  с  нормами
действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при

составлении поисковых запросов; 
– переводить  заданное  натуральное  число  из  двоичной  записи  в  восьмеричную  и  шестнадцатеричную  и  обратно;

сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;
– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать

знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;
– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при

решении задач анализа данных;
– использовать  навыки  и  опыт  разработки  программ  в  выбранной  среде  программирования,  включая  тестирование  и

отладку  программ;  использовать  основные  управляющие  конструкции  последовательного  программирования  и  библиотеки
прикладных программ; выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых
объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать
готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее;
создавать учебные многотабличные базы данных; 

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;
– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; использовать

правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 
– понимать  общие  принципы  разработки  и  функционирования  интернет-  приложений;  создавать  веб-страницы;

использовать  принципы  обеспечения  информационной  безопасности,  способы  и  средства  обеспечения  надежного
функционирования средств ИКТ;

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Выпускник на углубленном уровне научится:
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– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, допускающие однозначное
декодирование  сообщений,  используя  условие  Фано;  понимать  задачи  построения  кода,  обеспечивающего  по  возможности
меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок;

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции;
выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции,
конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);

– строить  таблицу  истинности  заданного  логического  выражения;  строить  логическое  выражение  в  дизъюнктивной
нормальной  форме  по  заданной  таблице  истинности;  определять  истинность  высказывания,  составленного  из  элементарных
высказываний  с  помощью  логических  операций,  если  известна  истинность  входящих  в  него  элементарных  высказываний;
исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения;

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры;
– записывать  натуральные  числа  в  системе  счисления  с  данным основанием;  использовать  при  решении  задач  свойства

позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления;
– записывать  действительные  числа  в   экспоненциальной  форме;  применять  знания  о  представлении  чисел  в  памяти

компьютера;
– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи,

связанные  с  анализом  графов,  в  частности  задачу  построения  оптимального  пути  между  вершинами  ориентированного
ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами;

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина
Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга;

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер используемой
памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных);
определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;

– анализировать  предложенный  алгоритм,  например  определять,  какие  результаты  возможны  при  заданном  множестве
исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов;

– создавать,  анализировать  и  реализовывать  в  виде  программ  базовые  алгоритмы,  связанные  с  анализом  элементарных
функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел;
линейной обработкой последовательностей и  массивов  чисел (в  том числе  алгоритмы сортировки),  анализом строк,  а  также
рекурсивные алгоритмы; 
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– применять  метод  сохранения  промежуточных  результатов  (метод  динамического  программирования)  для  создания
полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном
ациклическом графе, подсчет количества путей;

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов;
– применять  при  решении  задач  структуры  данных:  списки,  словари,  деревья,  очереди;  применять  при  составлении

алгоритмов базовые операции со структурами данных;
– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также правила

записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования;
– использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки

символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в
зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять
базовые  операции  с  текстовыми  и  двоичными  файлами;  выделять  подзадачи,  решение  которых  необходимо  для  решения
поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую
программу; использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм;

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства и

методы;  реализовывать  объектно-ориентированный  подход  для  решения  задач  средней  сложности  на  выбранном  языке
программирования;

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке программ
стандартные библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные
продукты в среде программирования; 

– инсталлировать  и  деинсталлировать  программные  средства,  необходимые  для  решения  учебных  задач  по  выбранной
специализации;

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по
выполненным проектным работам; 

–  разрабатывать  и  использовать  компьютерно-математические  модели;  анализировать  соответствие  модели  реальному
объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и
процессов;
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– понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров;
выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами;

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать виды и
назначение системного программного обеспечения;

– владеть  принципами  организации  иерархических  файловых  систем  и  именования  файлов;  использовать  шаблоны  для
описания группы файлов;

– использовать  на  практике  общие  правила  проведения  исследовательского  проекта  (постановка  задачи,  выбор  методов
исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и
выполнять небольшие исследовательские проекты;

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и
смешанной  адресации,  выделение  диапазона  таблицы и  упорядочивание  (сортировку)  его  элементов;  построение  графиков  и
диаграмм; 

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и работы, в
том  числе  выполнять  отбор  строк  таблицы,  удовлетворяющих  определенному  условию;  описывать  базы  данных  и  средства
доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;
– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску

сети);
– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.);
– применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские
права);

– проектировать  собственное  автоматизированное  место;  следовать  основам  безопасной  и  экономичной  работы  с
компьютерами  и  мобильными  устройствами;  соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за  персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
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– применять коды,  исправляющие  ошибки,  возникшие при передаче  информации;  определять пропускную способность и
помехозащищенность канала связи, искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы
сжатия данных (алгоритм LZW и др.);

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать префиксные
деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; использовать

понятие переборного алгоритма; 
– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем;
– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования;
– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 
– использовать  информационно-коммуникационные  технологии  при  моделировании  и  анализе  процессов  и  явлений  в

соответствии с выбранным профилем; 
– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе

учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и валидацию

(проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов;
– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической обработки;
– использовать  методы  машинного  обучения  при  анализе  данных;  использовать  представление  о  проблеме  хранения  и

обработки больших данных; 
– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса.
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          Физика
Выпускник на базовом уровне научится:

– демонстрировать  на  примерах  роль  и  место  физики  в  формировании  современной  научной  картины мира,  в  развитии
современной техники и технологий, в практической деятельности людей;

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и

объяснения;
– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских

задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая;
– различать  и  уметь  использовать  в  учебно-исследовательской  деятельности  методы  научного  познания  (наблюдение,

описание,  измерение,  эксперимент,  выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы,
теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой
точности  измерений,  планировать  ход  измерений,  получать  значение  измеряемой  величины  и  оценивать  относительную
погрешность по заданным формулам;

– проводить  исследования  зависимостей  между  физическими величинами:  проводить  измерения  и  определять  на  основе
исследования  значение  параметров,  характеризующих  данную  зависимость  между  величинами,  и  делать  вывод  с  учетом
погрешности измерений;

– использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические  величины  и  демонстрировать
взаимосвязь между ними;

– использовать  для  описания  характера  протекания  физических  процессов  физические  законы  с  учетом  границ  их
применимости;

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы,
выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую
модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять
полученный результат;

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;
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– использовать  информацию  и  применять  знания  о  принципах  работы  и  основных  характеристиках изученных  машин,
приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

– использовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  в  повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности  при
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– понимать и объяснять целостность физической теории,  различать границы ее применимости и место в ряду других

физических теорий;
– владеть  приемами  построения  теоретических  доказательств,  а  также  прогнозирования  особенностей  протекания

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
– характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями:  пространство,  время,  материя

(вещество, поле), движение, сила, энергия;
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль

физики в решении этих проблем;
– решать  практико-ориентированные  качественные  и  расчетные  физические  задачи  с  выбором  физической  модели,

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных
связей;

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне научится:

– объяснять  и  анализировать  роль  и  место  физики  в  формировании  современной  научной  картины  мира,  в  развитии
современной техники и технологий, в практической деятельности людей;

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
– характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными  понятиями:  пространство,  время,  материя

(вещество, поле), движение, сила, энергия;

43



– понимать  и  объяснять  целостность  физической  теории,  различать  границы  ее  применимости  и  место  в  ряду  других
физических теорий;

– владеть  приемами  построения  теоретических  доказательств,  а  также  прогнозирования  особенностей  протекания
физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

– самостоятельно  конструировать  экспериментальные  установки  для  проверки  выдвинутых  гипотез,  рассчитывать
абсолютную и относительную погрешности;

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические

законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией;
– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические,  и роль

физики в решении этих проблем;
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;
– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной

задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

– проверять  экспериментальными  средствами  выдвинутые  гипотезы,  формулируя  цель  исследования,  на  основе  знания
основополагающих физических закономерностей и законов;

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее
достоверность;

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя
(вещество, поле), движение, сила, энергия;

– решать  экспериментальные, качественные  и  количественные  задачи  олимпиадного  уровня  сложности,  используя
физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;

– анализировать границы применимости физических законов,  понимать всеобщий характер фундаментальных законов и
ограниченность использования частных законов;

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности;
– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;
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– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки
результатов эксперимента.

Химия
Выпускник на базовом уровне научится:

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности
человека;

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
– понимать  физический  смысл  Периодического  закона  Д.И. Менделеева  и  на  его  основе  объяснять  зависимость  свойств

химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов;
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по

их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества,

его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи

между данными характеристиками вещества;
– приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные  свойства  типичных  представителей  классов

органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения;
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах

реагентов и их реакционной способности;
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической

деятельности;
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных

соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы,

крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств;
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;
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– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с
целью определения оптимальных условий протекания химических процессов;

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
– приводить  примеры  окислительно-восстановительных  реакций  в  природе,  производственных  процессах  и

жизнедеятельности организмов;
– приводить  примеры химических  реакций,  раскрывающих  общие  химические  свойства  простых  веществ  –  металлов  и

неметаллов;
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав;
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;
– критически  оценивать  и  интерпретировать  химическую  информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  средств  массовой

информации,  ресурсах  Интернета,  научно-популярных  статьях  с  точки  зрения  естественно-научной  корректности  в  целях
выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых,
и роль химии в решении этих проблем.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах

ее развития;
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств,

способов получения и распознавания органических веществ;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической,

водородной – с целью определения химической активности веществ;
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности

получения органических соединений заданного состава и строения;
– устанавливать взаимосвязи  между  фактами и  теорией,  причиной  и  следствием при  анализе  проблемных  ситуаций  и

обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.
Выпускник на углубленном уровне научится:
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– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности
человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками;

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах
ее развития;

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов и периодическим изменением
свойств химических элементов и их соединений в соответствии с положением химических элементов в периодической системе;

– анализировать  состав,  строение  и  свойства  веществ,  применяя  положения  основных  химических  теорий:  химического
строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и
оснований; устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением;

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по
их составу и строению;

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как носителей информации о
строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической,
водородной – с целью определения химической активности веществ; 

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и устанавливать зависимость физических
свойств веществ от типа кристаллической решетки;

– характеризовать  закономерности  в  изменении  химических  свойств  простых  веществ,  водородных  соединений,  высших
оксидов и гидроксидов;

– приводить  примеры  химических  реакций,  раскрывающих  характерные  химические  свойства  неорганических  и
органических веществ изученных классов с целью их  идентификации и объяснения области применения;

– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать возможность протекания
химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов;

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера взаимного влияния атомов в
молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции;

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с
целью определения оптимальных условий протекания химических процессов;

– устанавливать  генетическую  связь  между  классами  неорганических  и  органических  веществ  для  обоснования
принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений заданного состава и строения;
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– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать лабораторные и промышленные
способы получения важнейших неорганических и органических веществ;

– определять  характер  среды  в  результате  гидролиза  неорганических  и  органических  веществ  и  приводить  примеры
гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности;

– приводить  примеры  окислительно-восстановительных  реакций  в  природе,  производственных  процессах  и
жизнедеятельности организмов;

– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их реакций в промышленности и
быту;

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и органических веществ, относящихся
к различным классам соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение молекулярной формулы органического
вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой
доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из
веществ  дано  в  избытке  (имеет  примеси);  расчеты массовой  или  объемной  доли  выхода  продукта  реакции  от  теоретически
возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы
(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей
растворенного вещества;

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений – при решении
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ;

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;
– критически  оценивать  и  интерпретировать  химическую  информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  средств  массовой

информации,  ресурсах  Интернета,  научно-популярных  статьях  с  точки  зрения  естественно-научной  корректности  в  целях
выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;

– устанавливать  взаимосвязи  между  фактами  и  теорией,  причиной  и  следствием  при  анализе  проблемных  ситуаций  и
обосновании принимаемых решений на основе химических знаний;
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– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и перспективных направлений развития
химических технологий,  в том числе технологий современных материалов с различной функциональностью,  возобновляемых
источников сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ

на  основе  их  состава  и  строения,  их  способности  вступать  в  химические  реакции,  о  характере  и  продуктах  различных
химических реакций;

– самостоятельно  планировать  и  проводить  химические  эксперименты  с  соблюдением  правил  безопасной  работы  с
веществами и лабораторным оборудованием;

– интерпретировать  данные  о  составе  и  строении  веществ,  полученные  с  помощью  современных  физико-химических
методов; 

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических представлений о строении атома
для объяснения результатов спектрального анализа веществ;

– характеризовать  роль  азотосодержащих  гетероциклических  соединений  и  нуклеиновых  кислот  как  важнейших
биологически активных веществ;

– прогнозировать  возможность  протекания  окислительно-восстановительных  реакций,  лежащих  в  основе  природных  и
производственных процессов.
Биология

Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать  на  примерах  роль  биологии  в  формировании  современной  научной  картины  мира  и  в  практической

деятельности людей;
– понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными  науками:  биологией,  физикой,  химией;  устанавливать

взаимосвязь природных явлений;
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка,

организм, вид, экосистема, биосфера;
– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по

изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез;
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– сравнивать  биологические  объекты между  собой  по  заданным критериям,  делать  выводы и  умозаключения  на  основе
сравнения;

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей
среды на основе биологических теорий;

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых
кислот);

– распознавать  клетки  (прокариот  и  эукариот,  растений  и  животных)  по  описанию,  на  схематических  изображениях;
устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;
– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания,

способы дыхания и размножения, особенности развития);
– объяснять причины наследственных заболеваний;
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости;

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;
– выявлять  морфологические,  физиологические,  поведенческие  адаптации  организмов  к  среде  обитания  и  действию

экологических факторов;
– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей

среды;
– оценивать  достоверность  биологической  информации,  полученной  из  разных  источников,  выделять  необходимую

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач;
– представлять биологическую информацию в виде текста,  таблицы, графика,  диаграммы и делать выводы на основании

представленных данных;
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной

жизни;
– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;
– объяснять последствия влияния мутагенов;
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– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,  закономерностям,  используя  биологические
теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической
деятельности;

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
– решать задачи на построение  фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой,  иРНК (мРНК) по

участку ДНК;
– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом

деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя

законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику;
– устанавливать  тип  наследования  и  характер  проявления  признака  по  заданной  схеме  родословной,  применяя  законы

наследственности;
– оценивать  результаты  взаимодействия  человека  и  окружающей  среды,  прогнозировать  возможные  последствия

деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.
Выпускник на углубленном уровне научится:

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности
людей;

– оценивать  роль  биологии  в  формировании  современной  научной  картины мира,  прогнозировать  перспективы развития
биологии;

– устанавливать  и  характеризовать  связь  основополагающих биологических  понятий  (клетка,  организм,  вид,  экосистема,
биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук;

– обосновывать  систему  взглядов  на  живую природу  и  место  в  ней  человека,  применяя  биологические  теории,  учения,
законы, закономерности, понимать границы их применимости;

– проводить  учебно-исследовательскую  деятельность  по  биологии:  выдвигать  гипотезы,  планировать  работу,  отбирать  и
преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе
полученных результатов;
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– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;
– устанавливать  связь  строения  и  функций  основных  биологических  макромолекул,  их  роль  в  процессах  клеточного

метаболизма;
– решать  задачи  на  определение  последовательности  нуклеотидов  ДНК  и  иРНК  (мРНК),  антикодонов  тРНК,

последовательности  аминокислот  в  молекуле  белка,  применяя  знания  о  реакциях  матричного  синтеза,  генетическом  коде,
принципе комплементарности;

– делать  выводы  об  изменениях,  которые  произойдут  в  процессах  матричного  синтеза  в  случае  изменения
последовательности нуклеотидов ДНК;

– сравнивать  фазы  деления  клетки;  решать  задачи  на  определение  и  сравнение  количества  генетического  материала
(хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь
строения и функций частей и органоидов клетки;

– обосновывать  взаимосвязь  пластического  и  энергетического  обменов;  сравнивать  процессы  пластического  и
энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов;

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла;
– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование,

анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности сцепленного наследования;
– раскрывать  причины  наследственных  заболеваний,  аргументировать  необходимость  мер  предупреждения  таких

заболеваний;
– сравнивать разные способы размножения организмов;
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
– выявлять  причины  и  существенные  признаки  модификационной  и  мутационной  изменчивости;  обосновывать  роль

изменчивости в естественном и искусственном отборе;
– обосновывать  значение  разных  методов  селекции  в  создании  сортов  растений,  пород  животных  и  штаммов

микроорганизмов;
– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции;
– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции;
– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
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– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от
изменения факторов среды;

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде;
– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;
– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии;

обосновывать собственную оценку;
– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;
– представлять  биологическую  информацию  в  виде  текста,  таблицы,  схемы,  графика,  диаграммы  и  делать  выводы  на

основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:

– организовывать  и  проводить  индивидуальную  исследовательскую  деятельность  по  биологии  (или  разрабатывать
индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию,
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять
продукт своих исследований;

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований;
– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных;

изображать циклы развития в виде схем;
– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в

биологии, медицине и экологии;
– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной

цивилизации;
– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;
– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего

региона, предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;
– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.
1.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего

общего образования
 - Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственно-
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сти в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на дости-
жение планируемых результатов освоения ФОП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.

- 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 му-
ниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.
- Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, кото-

рые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает процедуры
внутренней и внешней оценки.

- Внутренняя оценка включает:
стартовую диагностику;
текущую и тематическую оценку;
психолого-педагогическое наблюдение;
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.
- Внешняя оценка включает:
независимую оценку качества образования;
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
- В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровне-

вый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
- Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке способности

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамот-
ности обучающихся.  Он обеспечивается содержанием и критериями оценки,  в качестве которых выступают планируемые ре -
зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

- Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется
как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.

- Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов
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базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся ре -
шать 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 усво-
ения последующего учебного материала.

- Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
оценку предметных и метапредметных результатов;
использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиже-

ний 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 дея-
тельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с использова-
нием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.

- Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО.

- Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности,
включая внеурочную деятельность.

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффек-
тивности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня.
Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных монито-
ринговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и
основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.

- Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в
соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной
организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности
за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии;
ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.
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- Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде аг-
регированных (усредненных, анонимных) данных.

-  Оценка  метапредметных результатов  представляет  собой оценку  достижения  планируемых результатов  освоения  ФОП
СОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а
также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.

- Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных предметов и внеуроч-
ной деятельности.

- Основным объектом оценки метапредметных результатов:
освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, ком-

муникативных);
способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной практике, готовность к само -

стоятельному 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.
-  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 ма-
териалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных учебных действий.

- 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 - экс-

пертная 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.
- 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 самостоя-
тельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуще -
ствлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
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творческую и другие).
- Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.
- Результатом проекта является одна из следующих работ:
письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях,

стендовый доклад и другие);
художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), представленная в виде про-

заического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе-
ния, компьютерной анимации и других;

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
отчетные материалы по социальному проекту.
- Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта разрабатываются образова-

тельной организацией.
- Проект оценивается по следующим критериям:
сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к самостоятельному приобретению зна-

ний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая по-
иск и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и со-
здание 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.

- Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкрет-
ные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реаль-
ных жизненных условиях, а также на успешное обучение.

-  Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  по
отдельным учебным предметам.
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- Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-
ванных 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.

- Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение, функциональность.
- 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 алго -
ритмов.

- Обобщенный критерий "применение" включает:
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, со-

четанием универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;
использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его ин-

терпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности,
учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.

- Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных знаний и способов дей-
ствий 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.

- Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего,  тематического,
промежуточного и итогового контроля.

- 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 (те-

матическая), устно (письменно), практика);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом степени значимости отме-

ток за отдельные оценочные процедуры);
график контрольных мероприятий.
- Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки готовности к обучению
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на уровне основного общего образования.
- Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образо-

вательных достижений обучающихся.
- Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией,
знаково-символическими средствами, логическими операциями.

- Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных пред-
метов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учеб-
ного процесса.

- Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося в освоении програм-
мы учебного предмета.

- Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в
самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работ-
ником и обучающимся существующих проблем в обучении.

- Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в те-
матическом планировании по учебному предмету.

- В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические работы,
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с уче-
том особенностей учебного предмета.

- Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.
- Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по

учебному предмету.
- 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 обучаю-

щимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим ра-
ботником обучающимся.
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Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной
организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учеб-
ного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.

2.Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего образования
2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (базовый уровень).
Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область "Русский язык и литература") (далее соответ-

ственно - программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые ре-
зультаты освоения программы по русскому языку.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику психологических предпосы-
лок к его изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению пла -
нируемых результатов и к структуре тематического планирования.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом клас-
се на уровне среднего общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных
действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с уче-
том возрастных особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, метапредметные результаты за весь
период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обуче-
ния.

Пояснительная записка.
- Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с целью оказания методической помощи

учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в
школьном образовании и активные методики обучения.

- Программа по русскому языку позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС СОО;
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам обучения в соответ-

ствии с ФГОС СОО;
разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного класса.
- Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, нацио-
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нальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством
коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уваже-
ния к языкам и культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение
других людей.

Русский язык,  обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся,  является в  образовательной организации не только
предметом изучения, но и средством овладения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, матема-
тических и других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других школь-
ных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля.

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной к успешному речевому взаимо-
действию и социальному сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального го -
сударства.

- Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда на предыдущем уровне общего
образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направ-
лена в большей степени на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях общения, по-
вышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных уме-
ний в разных сферах функционирования языка.

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является направленность на полноценное овла-
дение культурой речи во всех ее аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование комму-
никативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах обще-
ния; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности.

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются элементы содержания, ориентированные на
формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся - способности свободно использовать навы-
ки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их по-
нимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности.

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего общего образования основывает-
ся на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на начальном и основном уровнях общего образования, и предусматри-
вает систематизацию знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых фор-
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матов (гипертексты, графика, инфографика и другие).
- В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: "Язык и речь. Культура речи", "Речь. Речевое

общение. Текст", "Функциональная стилистика. Культура речи".
Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, способного к продол-

жению обучения в системе среднего профессионального и высшего образования.
- Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному

языку Российской Федерации и языку межнационального общения на основе расширения представлений о функциях русского
языка в России и мире;

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального народа России; о взаимосвязи язы-
ка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку;

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования социальных взаимоотношений; понима-
ние роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей
профессией, самообразования и социализации;

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения основными понятиями культуры речи и
функциональной стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга использу-
емых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к самоанализу и
самооценке на основе наблюдений за речью;

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения
явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (ги-
пертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, интерпретировать тексты и использо-
вать полученную информацию в практической деятельности;

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных
средствах русского языка; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять пра-
вила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте;

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, недопущения использования нецензурной
лексики и противодействия излишнему использованию иностранной лексики .

- Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 часов: в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в
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11 классе - 68 часа (2 часа в неделю).
Содержание обучения в 10 классе.
Общие сведения о языке.
Язык как знаковая система. Основные функции языка.
Лингвистика как наука.
Язык и культура.
Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения,  национальный язык

русского народа, один из мировых языков.
Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональ-

ные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе.
Язык и речь. Культура речи.
Система языка. Культура речи.
Система языка, ее устройство, функционирование.
Культура речи как раздел лингвистики.
Языковая норма, ее основные признаки и функции.
Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, словообразовательные, грам-

матические (морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление).
Стилистические нормы современного русского литературного языка (общее представление).

Качества хорошей речи.
Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь синонимов.

Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словооб-
разовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный
словарь.

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализ слова. Изобразительно-выра-

зительные средства фонетики (повторение, обобщение).
Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторых соглас-

ных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нор-
мы ударения в современном литературном русском языке.
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Лексикология и фразеология. Лексические нормы.
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-

выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение).
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные слова и омонимы, их употребле-

ние. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тав-
тология. Плеоназм.

Функционально-стилистическая окраска слова.  Лексика общеупотребительная,  разговорная и книжная.  Особенности упо-
требления.

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска
слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). Особенности употребления.

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова.
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Морфемный и словообразовательный

анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления сложносокращенных слов (аббревиатур).
Морфология. Морфологические нормы.
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. Особенности употребления в

тексте слов разных частей речи.
Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее представление).
Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, падежа.
Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней сравнения, краткой формы.
Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных.
Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, возвратного местоимения себя.
Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, выздороветь), возвратных и не-

возвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом - ну-, форм повелитель-
ного наклонения.

Орфография. Основные правила орфографии.
Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение).  Принципы и разделы русской орфографии. Правописание

морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила
графического сокращения слов.
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Орфографические правила. Правописание гласных в корне.
Употребление разделительных ъ и ь.
Правописание приставок. Буквы ы - и после приставок.
Правописание суффиксов.
Правописание н и нн в словах различных частей речи.
Правописание не и ни.
Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов.
Слитное, дефисное и раздельное написание слов.
Речь. Речевое общение.
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение).
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и ее компоненты (адресант и адресат;

мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения).
- Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, демонстрация доброжелатель-

ности и вежливости, уважительного отношения говорящего к партнеру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета
применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим.

- Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), план и композиция публичного
выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенно-
стей адресата, ситуации общения.

- Текст. Информационно-смысловая переработка текста.
Текст, его основные признаки (повторение, обобщение).
Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление).
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационносмысловая переработка прочитанного и прослушанно-

го текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие.
План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия.
 Содержание обучения в 11 классе.
- Общие сведения о языке.
Культура  речи  в  экологическом аспекте.  Экология как  наука,  экология  языка  (общее представление).  Проблемы речевой

культуры в современном обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное
употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор).
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- Язык и речь. Культура речи.
- Синтаксис. Синтаксические нормы.
- Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ словосочетания и предложения.
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма

изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклица-
ние, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие.

- Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим, в состав
которого входят слова множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочета-
нием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своем составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своем составе
числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим,
имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббре-
виатурой, заимствованным несклоняемым существительным.

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной формы управляемого слова.
Основные нормы употребления однородных членов предложения.
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.
Основные нормы построения сложных предложений.
- Пунктуация. Основные правила пунктуации.
- Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ предложения.
Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: знаки препинания в конце предложений; знаки

препинания внутри простого предложения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при пере-
даче чужой речи. Сочетание знаков препинания.

- Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Знаки препинания при обособлении.
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями.
Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при передаче чужой речи.
- Функциональная стилистика. Культура речи.
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- Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, обобщение).
- Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрес-

сивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологи-
ческие, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие
(обзор).

-  Научный стиль,  сферы его использования,  назначение.  Основные признаки научного стиля: отвлеченность,  логичность,
точность, объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили науч-
ного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и
учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор).

-  Официально-деловой  стиль,  сферы  его  использования,  назначение.  Основные  признаки  официально-делового  стиля:
точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-де-
лового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиогра-
фия, характеристика, резюме и другие (обзор).

- Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки публицистического стиля: экспрессив-
ность, призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основ-
ные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор).

-  Язык  художественной  литературы  и  его  отличие  от  других  функциональных  разновидностей  языка  (повторение,
обобщение).  Основные  признаки  художественной  речи:  образность,  широкое  использование  изобразительно-выразительных
средств, языковых средств других функциональных разновидностей языка.

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего образования.
- Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к па-
мяти защитников Отечества и подвигам Г ероев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения;
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-
рации, природе и окружающей среде.

- В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следу-
ющие личностные результаты:
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1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей, в том числе в со-

поставлении с ситуациями, отраженными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке;
готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религи-

озным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и

детско-юношеских организациях;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и 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 Рос-
сии;

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 убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения;
способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения,  ориентируясь  на  морально-нравственные  нормы  и

ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в

соответствии с традициями народов России;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных

отношений;
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способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоцио-
нальное воздействие искусства;

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных тради-
ций и народного, в том числе словесного, творчества;

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе
при выполнении творческих работ по русскому языку;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планиро-

вать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, журналистов, писа-

телей; 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 природ-

ной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности;
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, осно-

ванного 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 учебноисследовательскую и проектную деятельность, в
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том числе по русскому языку, индивидуально и в группе.
- В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по русскому языку у обучающихся

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые сред-

ства для выражения своего состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность прояв-

лять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому;
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действо-

вать, исходя из своих возможностей;
эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать эмоциональное состояние других людей и учи-

тывать его при осуществлении коммуникации;
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к

ним интерес и разрешать конфликты с учетом собственного речевого и читательского опыта.
- В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы по-

знавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсаль-
ные учебные действия, совместная деятельность.

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

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;
устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и обобщения языковых единиц, язы-

ковых явлений и процессов, текстов различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов, жан-
ров;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении;
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе

при выполнении проектов по русскому языку;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного речевого и читательского опыта.
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- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универ-
сальных учебных действий:

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета
"Русский язык", способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-
личных методов познания;

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому языку; его интерпретации,
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными ключе-
выми понятиями и методами;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных жизненных ситуациях;
выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии ее решения, находить аргументы для

доказательства своих утверждений;
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изме-

нение в новых условиях;
давать оценку новым ситуациям, приобретенному опыту;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия - в профес-

сиональную среду;
выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения проблем.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий:
владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно осу-

ществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой аудитории, выбирая оптимальную

форму представления и визуализации (презентация, таблица, схема и другие);
оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам;
использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении когнитивных, коммуникативных и

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
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владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной безопасности.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных

действий:
осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни;
пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки кон-

фликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог;
развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение, строить высказывание.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учеб-

ных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные за-

дачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочте-

ний;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора;
оценивать приобретенный опыт;
стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; постоянно повышать свой образо-

вательный и культурный уровень.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных

универсальных учебных действий:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их основа-

ний и результатов; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности;
признавать свое право и право других на ошибку;
развивать способность видеть мир с позиции другого человека.
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- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
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 их достижению: составлять план

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; проявлять твор-

ческие способности и воображение, быть инициативным.
- К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по

русскому языку:
- Общие сведения о языке.
Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике как науке.
Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую традиционные российские ду-

ховно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с по-
мощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отраже-
ния в них истории и культуры народа (в рамках изученного).

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка меж-
национального общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации,
Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" <18>, Закон Российской Федера-
ции от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации").

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные раз-
новидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания
в речевой практике.

- Язык и речь. Культура речи.
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой системы, анализировать язы-

ковые единицы разных уровней языковой системы.
Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики.
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить соответствующие приме-

ры.
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Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности,
выразительности, соответствия нормам современного русского литературного языка.

Иметь представление о языковой норме, ее видах.
Использовать словари русского языка в учебной деятельности.
- Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.
Выполнять фонетический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте.
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний

согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов.
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпиче -

ских и акцентологических норм современного русского литературного языка.
Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского литературного языка.
Использовать орфоэпический словарь.
- Лексикология и фразеология. Лексические нормы.
Выполнять лексический анализ слова.
Определять изобразительно-выразительные средства лексики.
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм

современного русского литературного языка.
Соблюдать лексические нормы.
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной и эмоцио-

нально-экспрессивной лексики.
Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический

словарь, этимологический словарь.
- Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы.
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова.
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения особенностей употребле-

ния сложносокращенных слов (аббревиатур).
Использовать словообразовательный словарь.
- Морфология. Морфологические нормы.
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Выполнять морфологический анализ слова.
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи.
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения соблюдения морфологических

норм современного русского литературного языка.
Соблюдать морфологические нормы.
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имен существительных, имен при-

лагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного).
Использовать словарь грамматических трудностей, справочники.
- Орфография. Основные правила орфографии.
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии.
Выполнять орфографический анализ слова.
Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения орфографических правил

современного русского литературного языка (в рамках изученного).
Соблюдать правила орфографии.
Использовать орфографический словарь.
- Речь. Речевое общение.
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые сред-

ства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического
высказывания - не менее 7 - 8 реплик).

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат,  исследовательский проект на лингвистическую и другие
темы; использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач.

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официаль-
но-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов).

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приемы информационно-
смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем тек-
ста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения,
статусу адресанта/адресата и других; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации.
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Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка.
Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
- Текст. Информационно-смысловая переработка текста.
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нем информации в речевой практи-

ке.
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 разных жанров научного, публицистического, официаль-

но-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов).
Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приемы информационно-

смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объем тек-
ста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов).

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и другие).
Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и речевые ошибки.
- К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по

русскому языку:
- Общие сведения о языке.
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обществе.
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и просторечной лексики, жар-

гонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических
норм в речевом общении и других.

- Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы.
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения.
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного).
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласования сказуемого с подле-

жащим, употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных
членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного).
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Соблюдать синтаксические нормы.
Использовать словари грамматических трудностей, справочники.
- Пунктуация. Основные правила пунктуации.
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации.
Выполнять пунктуационный анализ предложения.
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современного русского литера-

турного языка (в рамках изученного).
Соблюдать правила пунктуации.
Использовать справочники по пунктуации.
- Функциональная стилистика. Культура речи.
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики.
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, офи-

циально-делового), языка художественной литературы.
Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь,

научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественной литературы).
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официаль-

но-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов).
Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.
2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету "Литература" (базовый уровень).
Рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная область "Русский язык и литература") (далее соответ-

ственно - программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы по литературе.

Пояснительная записка.
- Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в создании рабочей

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и
подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.

- Программа по литературе позволит учителю:
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС СОО;
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определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и структурировать планируемые ре-
зультаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, федеральной программой
воспитания.

- Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом особенностей преподавания
учебного предмета на уровне среднего общего образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обуче-
ния.

- Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как зани-
мает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропо-
нимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произ-
ведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого
бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к
нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

- Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют чтение и изучение выдающихся произведений
отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и
понимания художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными особен-
ностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским опытом.

- Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным предметом "Литература" на
уровне основного общего образования, происходит углубление межпредметных связей с русским языком и учебными предметами
предметной области "Общественно-научные предметы", что способствует развитию речи, историзма мышления, формированию
художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру.

- В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса второй половины XIX - начала XXI
века и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы.

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

- Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в сформированности чувства причастности к
отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отноше-
ния к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании
ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интел -
лектуальным, духовнонравственным развитием личности.  Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и
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устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и
зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понима-
нии коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и
письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов.

- Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, стоящих на
уровне среднего общего образования и сформулированных в ФГОС СОО.

- Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием исторической преем-
ственности поколений, включением в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литерату-
ре как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной литера-
туры второй половины XIX - начала XXI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокультур-
ному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, фило -
софско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей.

- Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур,
уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценно-
стям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художе-
ственных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой, классической и
современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и
умение составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействую-
щих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.

- Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательскими практиками, культурой
восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений
анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетом историко-литературной обусловлен-
ности, культурного контекста и связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об
историко-литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы как вида
искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпрета-
циями в других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведе-
ния, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в ли-
тературном произведении, и авторской позиции.

- Задачи,  связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка и реализацией их в
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учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных воз-
можностях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с ис-
пользованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

- Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11
классе - 102 часа (3 часа в неделю).

 Содержание обучения в 10 классе.
- Литература второй половины XIX века.
- А.Н. Островский. Драма "Гроза".
- И.А. Гончаров. Роман "Обломов".
- И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети".
- Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Silentium!", "Не то, что мните вы, природа...", "Умом

Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое...") и
другие.

- Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Тройка", "Я не люблю иронии твоей...", "Вчерашний
день,  часу в шестом...",  "Мы с тобой бестолковые люди...",  "Поэт и Гражданин",  "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая
мода...") и другие.

Поэма "Кому на Руси жить хорошо".
- А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Одним толчком согнать ладью живую...", "Еще майская

ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали..." и другие.
- М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее двух глав по выбору). Например, главы "О коре-

ни происхождения глуповцев", "Опись градоначальникам", "Органчик", "Подтверждение покаяния" и другие.
- Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание".
- Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир".
- Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, "Очарованный странник", "Одно-

дум" и другие.
- А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с собачкой", "Человек в футляре" и

другие.
Пьеса "Вишневый сад".
- Литературная критика второй половины XIX века.
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Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д. И. Писарева "Базаров" и других (не
менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным произведением).

- Литература народов России.
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других.
- Зарубежная литература.
- Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произведения Ч. Дик-

кенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды"; Г. Флобера "Мадам Бовари" и другие.
- Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, сти-

хотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие.
- Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Г. Гаупт -

мана "Перед восходом солнца", Г. Ибсена "Кукольный дом" и другие.
Содержание обучения в 11 классе.
- Литература конца XIX - начала XX века.
- А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Гранатовый браслет", "Олеся" и другие.
- Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда Искариот", "Большой шлем" и другие.
- М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", "Коновалов" и другие.
Пьеса "На дне".
- Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по выбору). Например, стихотворения

К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и другие.
- Литература XX века.
- И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый понедельник", "Господин из Сан-Фран-

циско" и другие.
- А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...",

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о
славе...", "О, весна, без конца и без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие.

Поэма "Двенадцать".
- В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли бы?", "Нате!", "Послушайте!", "Лилич-

ка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне Яковлевой" и другие.
Поэма "Облако в штанах".
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- С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя родная...", "Письмо матери", "Собаке
Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт де-
ревни...", "Русь Советская", "Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие.

- Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую
доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, под собою не чуя страны..." и другие.

- М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, написанным так рано...", "Кто создан
из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Дав-
но...", "Книги в красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и другие.

- А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной
вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Муже-
ство", "Приморский сонет", "Родная земля" и другие.

Поэма "Реквием".
- М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы).
- М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по выбору).
- А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "В прекрасном и яростном мире", "Котло-

ван", "Возвращение" и другие.
- А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти

матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие.
- Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писателей по выбору). Например, В.П.

Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев "Горячий снег"; В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л.
Васильев "А зори здесь тихие", "В списках не значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы,
Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, соната
номер два" и другие.

- А.А. Фадеев "Молодая гвардия".
- Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору).

Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и
других.

- Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В.С. Розов "Вечно живые"
и другие.
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- Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определе-
ние поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", "Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...",
"Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" и другие.

- А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты книги).
- В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", "Микроскоп", "Мастер", "Крепкий му-

жик", "Сапожки" и другие.
- В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, "Живи и помни", "Прощание с

Матерой" и другие.
- Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая моя родина!..", "В горнице моей

светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны..." и другие.
- И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть Жукова", "Осенний крик ястреба", "Пили-

гримы", "Стансы" ("Ни страны, ни цогоста..."), "На столетие Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дико-
го зверя в клетку..." и другие.

- Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем трех про-
заиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов ("Братья и сестры" (фрагменты из романа), повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтма-
тов (повести "Пегий пес, бегущий краем моря", "Белый пароход" и другие); В.И. Белов (рассказы "На родине", "За тремя волока-
ми", "Бобришный угор" и другие); Г.Н. Владимов ("Верный Руслан");  Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема"
(фрагменты), философская сказка "Кролики и удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", "Поморка", "Во сне
ты горько плакал" и другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь насекомых" и другие); Захар Прилепин (роман "Санькя" и другие); А.Н.
и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник на обочине" и другие); Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь", "Дом на набереж-
ной" и другие); В.Т. Шаламов ("Колымские рассказы", например, "Одиночный замер", "Инжектор", "За письмом" и другие) и дру-
гие.

- Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному произведению не менее чем двух поэтов по выбо -
ру). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П.
Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других.

- Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). Например,
А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов "Старший сын"; Е.В. Гришковец "Как я съел собаку"; К.В. Драгунская "Рыжая
пьеса" и другие.

- Литература народов России.
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Рассказы, повести,  стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например,  рассказ Ю. Рытхэу "Хранитель
огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д.
Кугультинова, К. Кулиева и других.

- Зарубежная литература.
- Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произведения Р. Брэдбери "451 градус по

Фаренгейту"; А. Камю "Посторонний"; Ф. Кафки "Превращение"; Дж. Оруэлла "1984"; Э.М. Ремарка "На западном фронте без
перемен", "Три товарища"; Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; О. Хаксли "О дивный новый
мир"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и других.

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

- Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Б. Брехта "Мамаша Кураж и
ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и
других.

 Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования.
-  Личностные  результаты  освоения  программы  по  литературе  на  уровне  среднего  общего  образования  достигаются  в

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-
ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.

- В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы следую-
щие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества;
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных ценностей, в том

числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображенными в литературных произведениях;
готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религи-
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озным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного образования, в интересах гра-

жданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации и детско-юношеских организациях;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;
готовность к гуманитарной деятельности;
2) патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление ин-

тереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения
произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям наро-
дов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде,
отраженным в художественных произведениях;

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные
на примерах из литературы.

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать осознанные ре-

шения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художествен-
ной литературы;

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни, в

соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на литературные произведения;
4) эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных

отношений;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоцио-

нальное воздействие искусства, в том числе литературы;
убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных тради-
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ций и устного народного творчества;
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности, в том числе

при выполнении творческих работ по литературе;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью, в том числе с

адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев;
6) трудового воспитания:
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений о труде и тружениках,

а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений;
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планиро-

вать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и

реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;
готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на протяжении

всей жизни;
7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, представленных в художественной литературе;
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества, с

учетом осмысления опыта литературных героев;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в литературных произведениях;

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в произведениях русской, зару-

бежной литературы и литературы народов России;
8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, осно-

ванного 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 с опо-
рой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую деятельность индивиду-
ально и в группе, в том числе на литературные темы.

- В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования, в том
числе литературного образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформирован-
ность:

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собствен-
ной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адапти-
роваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действо-
вать, исходя из своих возможностей;

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуни-
кации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и
разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт.

- В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познава-
тельные универсальные учебные действия,  коммуникативные универсальные учебные действия,  регулятивные универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

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

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, рассматривать ее
всесторонне;

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и
их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов;

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении литературных произведе-

ний, направлений, фактов историко-литературного процесса;
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разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе

при выполнении проектов по литературе;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный читательский опыт.
- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, навыками разре-

шения проблем с опорой на художественные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов ре -
шения практических задач, применению различных методов познания;

овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его интерпретации, преобразованию и примене-
нию в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами современного
литературоведения;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с учетом собственного
читательского опыта;

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и процессов, выдви-
гать 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 изме-
нение в новых условиях;

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе читательский;
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду;
уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познава-

тельную и практическую области жизнедеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и ре-

шения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий:
владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять
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поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной
темы по литературе;

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и другие) с учетом назначения
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие правовым и морально-этиче-
ским нормам;

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и ор-
ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной безопасности личности.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных

действий:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной деятельности по пред -

мету;
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликт-

ных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений;
владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках литературы; аргументиро-

ванно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;
развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с использованием язы-

ковых средств.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учеб-

ных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные за-

дачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях;
самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом имеющихся ресурсов, читательского

опыта, собственных возможностей и предпочтений;
давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе;
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский опыт;
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;
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оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в вопросах литерату-

ры, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных

универсальных учебных действий:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результа-

тов и оснований; использовать приемы рефлексии;
для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений;
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе чтения художествен-

ной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях;
признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности по ли-

тературе;
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во
внеурочной деятельности по предмету;

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;
предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической

значимости;
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть ини-

циативным.
- Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования должны обеспечивать:
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; включение в культурно-
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языковое пространство русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой
части культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур; приобщение к

отечественному литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры;
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимо-

влияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов России:,
пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тют-
чева, 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 "Вишневый 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. Ма-
яковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М. И. 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"); роман
А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть
А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух
прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева,
Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А.
Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рожде-
ственского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Ро-
зова 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 другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М.
Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в про-
цессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отно-
шение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные
темы;
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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 наи-
зусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе;

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учетом
неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и
понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и на-
циональное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и про -
странство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: ро-
мантизм, 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, стилиза-
ция;  аллюзия,  подтекст;  символ;  системы стихосложения (тоническая,  силлабическая,  силлабо-тоническая),  дольник,  верлибр;
"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод;
литературная критика;

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретаци-
ями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художествен-
ной 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, умения-
ми самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде ан-
нотаций, 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 освоения программы по литературе к концу 10 класса должны обеспечивать:
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений на основе установления

связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в
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конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века);
2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности

в контексте осмысления произведений литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста;
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур, уважительного

отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст;
4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимо-

влияния произведений русской и зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX
века);

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в про-
цессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем напи-
сания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных
произведений;

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на ли-
тературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отече -
ственной и зарубежной литературы;

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в единстве эмоционально-
го личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное
отношение к нему, передавать читательские впечатления;

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наи-
зусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и содержания (с учетом
неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретиколитературных терминов и
понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и на-
циональное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и про -
странство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: ро-
мантизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция;
фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (то-
ническая, силлабическая, силлабо-тоническая); "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние на-
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циональных литератур; художественный перевод; литературная критика;
10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными интерпретаци-

ями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);
11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художествен-

ной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях
художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных
языковых уровней и выявлять их роль в произведении;

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умения-
ми самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде
аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владе-
ние 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 освоения программы по литературе к концу 11 класса должны обеспечивать:
1)  осознание  чувства  причастности к  отечественным традициям и  осознание  исторической преемственности поколений;

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу
конца XIX - начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном
развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры;

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в
контексте осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуаль-
но-нравственного роста;

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам отечествен -
ной и мировой культуры; понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе;

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной литературы, литератур народов
России (конец XIX - начало XXI века) и современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния
на формирование национальной и мировой литературы;

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в про-
цессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX-XXI века со временем написания, с
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современностью и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы;
6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отно-

шение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные
темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зару-
бежной литературы;

7)  самостоятельное  осмысление  художественной  картины  жизни,  созданной  автором  в  литературном  произведении,  в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наи-
зусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов;

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы и со-
держания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литера-
турных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое и нацио -
нальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и про-
странство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: ро-
мантизм, 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, стилиза-
ция;  аллюзия,  подтекст;  символ;  системы стихосложения (тоническая,  силлабическая,  силлабо-тоническая),  дольник,  верлибр;
"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод;
литературная критика;

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с художественны-
ми интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие);

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного искусства, о языке художествен-
ной литературы в его эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях
художественной литературы и умение применять их в речевой практике;

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, умения-
ми самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде
аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владе-
ние умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного
языка;
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13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, опти-
мально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем.

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету "История" (базовый уровень).
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.

Пояснительная записка.
- Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в создании рабочей програм-

мы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подле-
жит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО.

- Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся сред-
ствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структури-
рование его по разделам и темам курса.

- Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значени-
ем, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности человека. История представляет собирательную картину жиз-
ни 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 воз -
можность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

- Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, способного к самои-
дентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей стра-
ны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социаль -
ной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, пони-
мание 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.

- Задачами изучения истории являются:
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной культуры, адекватной

условиям современного мира;
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX - начала XXI в.;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному Российскому государству
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в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей совре-
менного общества;

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обу-
словленности 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 историче-
ских событий и личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссион-
ных проблем прошлого и современности);

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной деятельности, межкультурном общении.
- Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 136, в 10 - 11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных не -

делях.
- Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса может варьироваться.
Содержание обучения в 10 классе.
- История России. 1914 - 1945 гг.
Введение. Россия в начале XX в.
- Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914 - 1922).
- Россия в Первой мировой войне (1914 - 1918).
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. Бруси-
ловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального разложения ар-
мии.

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комите-
тов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание обществен-
ных 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. Взаимоотноше-
ния представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация
власти. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Воз-
растание роли армии в жизни общества.
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- Великая российская революция (1917 - 1922).
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до создания Советского Союза. Три

основных этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции.
Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации.
Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции.

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение монархии.
Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Времен-
ного 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. Июль -
ский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление 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.

- 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. Отделе-
ние Церкви от государства.

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Со-
ветов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Пер-
вая Конституция РСФСР 1918 г.

- Гражданская война и ее последствия.
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г. Начало формирования основных очагов со-

противления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.
Гражданская  война  как общенациональная  катастрофа.  Человеческие  потери.  Причины,  этапы и основные события Гра-

жданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Бе-
лого движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые рекви-
зиции.

Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая повинность, административное распределение
товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление ле-
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вых 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-совет-
ская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декла-
рация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской
войны в регионах в конце 1921 - 1922 г.

- Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны.
Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммуни-

стических идей. Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная про-
паганда 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.

- Наш край в 1914 - 1922 гг.
- Советский Союз в 1920 - 1930-е гг.
- СССР в годы нэпа (1921 - 1928).
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Эконо-

мическая разруха. Голод 1921 - 1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и пресле-
дование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие Кронштадтское восста-
ние.

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 пяти -
летних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой Социалистическо-
го 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 строитель-
стве.

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и
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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 без-
работицы. Положение бывших представителей "эксплуататорских классов". Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки.
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы.

- 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 трудо-
вого законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Лик-
видация 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 осуществле-
нии индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.
- 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. Дости-

жения в области киноискусства. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность
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Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология.
Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патрио-

тизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престиж-
ность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награжде-
ния.

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. Установление жесткого госу-
дарственного 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 гра-
жданской 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.

- 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 добро-
вольцы 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. За-
ключение 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.

- Наш край в 1920 - 1930-е гг. (1 ч)
- Великая Отечественная война (1941 - 1945)
- 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 пар-
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тии 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 площа-
ди. 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 ленин -
градцев. 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. Разграб-
ление и уничтожение культурных ценностей.

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения.
- Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 - 1943 г.)
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 Ста-
линградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом.

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Со-
отношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в на-
ступление. 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. Значе-
ние 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.

- Человек и война: единство фронта и тыла.
"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяй-
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ственном 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.

- Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 - сентябрь 1945 г.)
Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые дей-

ствия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская опера-
ция. 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 авиа-
цией 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.
- Наш край в 1941 - 1945 гг.
- Обобщение.
- Всеобщая история. 1914 - 1945 гг.
Введение. Понятие "Новейшее время". Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. Изменение мира в XX -

начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой истории XX - начала XXI в.
- Мир накануне и в годы Первой мировой войны.
- Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества.
Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, соци-
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ал-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 XX в.
- 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 опера -
ции 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 Совет -
ской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Пер-
вой мировой войны.

- Мир в 1918 - 1939 гг.
- 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.
- Страны Европы и Северной Америки в 1920 - 1930-е гг.
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти в Великобритании. Зарождение фашист-

ского 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 депрес-

сии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейн-
сианство. Государственное регулирование экономики.

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гит-
лер.  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 прави-
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тельств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сра-
жения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Ис-
панской Республики.

- Страны Азии, Латинской Америки в 1918 - 1930-е гг.
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Вос-

точной и Южной Азии. Революция 1925 - 1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий по-
ход" Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919 - 1939 гг. Индийский национальный кон-
гресс. М.К. Ганди.

Мексиканская революция 1910 - 1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные движения в латиноамериканских
странах. Народный фронт в Чили.

- 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 па-
цифизма".

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931 - 1933). Итало-эфиопская война (1935). Иници-
ативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской
зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика "умиротворения" агрессора.
Создание оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Бри -
танско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия.

- Развитие культуры в 1914 - 1930-х гг.
Научные открытия первых десятилетий XX 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. Модер -

низм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1920 -
1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.

- Вторая мировая война (4 ч).
- Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу и начало мировой вой-

ны. 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.
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Агрессия Германии и ее союзников на Балканах.
- 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии

в отношении СССР; план "Барбаросса", план "Ост". Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-германском
фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской коали-
ции. Ленд-лиз.

- Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская политика геноцида, холокост. Концентрационные ла-
геря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Парти-
занская война в Югославии.

- Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск
в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая тройка".

- Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступление союзников. Военные операции
Красной Армии в 1944 - 1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в евро-
пейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром во-
енных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении наро-
дов 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.

- Обобщение.
Содержание обучения в 11 классе.
- История России. 1945 - 2022 гг.
Введение
- СССР в 1945 - 1991 гг.
- 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 значе -
ние для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном
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потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947).
Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти.

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей".
Сохранение  трудового  законодательства  военного времени  на  период  восстановления  разрушенного хозяйства.  Союзный

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.
Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Созда-
ние Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР
Организации Варшавского договора. Война в Корее.

- 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 на-
циональной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кине-
матограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль мо-
лодежи 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. На-
чало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космо-
навта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных респуб-
лик. 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.

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового человека". Бригады коммунистического
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труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массо-
вое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления.

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военнополитические кризисы, позиция СССР и стратегия ядер-
ного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистиче-
ская 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.

- 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. Экономиче -

ские реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция "раз-
витого социализма".

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. Новые попытки реформиро-
вания экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромыш-
ленного 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 не-
перспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и эконо-
мическое 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 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.
- Политика перестройки. Распад СССР (1985 - 1991).
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической сферах. Резкое падение мировых цен на

нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкоголь-
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ная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государ -
ственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации госу-
дарственных предприятий.

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. Обще -
ственные 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 Евро-
пы. Завершение холодной войны.

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народ-
ных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его зна-
чение. Демократы первой волны, их лидеры и программы.

Подъем национальных движений,  нагнетание националистических и сепаратистских настроений.  Обострение  межнацио-
нального 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 ре -
шения.  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 суверените-
тов". Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нараста-
ние разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная ре-
форма, 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 го-
сударственно-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.
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- Наш край в 1945 - 1991 гг.
- Обобщение.
- Российская Федерация в 1992 - 2022 гг.
- Становление новой России (1992 - 1999).
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайда-

ром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная приватизация. Ги-
перинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост не-
довольства граждан первыми результатами экономических реформ.

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина N 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 парламен-
таризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992)
и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военнополитический кризис
в Чеченской Республике.

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Тенденции деиндустриализа-
ции и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и уве -
личение 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 предприни-
мательской 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 Росси-
ей 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 террористиче-
ских группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
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- Россия в XXI 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. По -
строение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа.

Экономический подъем 1999 - 2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инноваци-
онного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики.
Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов.

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и внутренней политики. Проблема
стабильности и преемственности власти.

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Кры-
ма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и дру -
гих). Начало конституционной реформы (2020).

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая
миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здраво-
охранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной ре-
формы. 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), успехи российских спортсменов, до-
пинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру.

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 гло-
бальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические
движения. Марш "Бессмертный полк". Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020).

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации
(2000) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная
концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных кон-
фликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с
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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 эко-
номическом 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 меж-
дународные 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 но-
вых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире.

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциа-
лизация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные до -
стижения 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.

- Наш край в 1992 - 2022 гг.
- Итоговое обобщение.
- Всеобщая история. 1945 - 2022 гг.
- Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от индустриального к пост-

индустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колони-
альной системы. Образование новых независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации и развитие наци-
ональных государств.

- Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в.
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол
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Германии и образование двух германских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политиче-
ских блоков (НАТО и ОВД).

- Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального общества. Общество
потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные движения
(борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьет-наме). Внешняя политика США во
второй половине XX начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией.

- Страны Западной Европы. Экономическая и полити-ческая ситуация в первые послевоенные годы. Научно-техническая ре-
волюция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. Германское "экономическое чудо". Установление V рес-
публики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). "Бурные шестидеся-
тые". "Скандинавская модель" социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономи-
ческие кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз.

- Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - 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. Выступ-
ления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движе-
ние "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 Чехослова-
кии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в
XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах).

- Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и пути модернизации.
Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки.
- 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 обще -
ственно-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 стра-
ны. Японское "экономическое чудо". Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).

- Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и проблемы модернизации.
Иран: реформы 1960 - 1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.
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Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестинская проблема. Создание госу-
дарства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попыт-
ки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская весна" и
смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии.

- Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости ("год Африки", 1970 - 1980-е гг.). Выбор пу-
тей 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.

- Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в.
Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы

и импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Ла-
тинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). "Левый поворот" в конце XX в.

- Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в. 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 неприсо-
единения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испы-
таний 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 со-
глашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание стратегических вооруже-
ний. 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 бло -
ка. Российская Федерация - правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ.

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к многополюсному миру. Региональная и межрегио-
нальная 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.

- Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в.
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Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая
революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие элек-
тротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литера-
тура. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие
традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура.

- Современный мир.
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и

экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.
- Обобщение.
Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования.
- К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:
1) 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 на -
стоящее 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;

2)  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 за-
кона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, ра-
совым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в
самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответ -
ствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сло-
жившихся 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 по-
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строение 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 понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего ме-
ста в поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравствен-
ном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-
ду людьми и познания мира; овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готов-
ность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории.

5) 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 эмоцио-
нальное 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 эсте-
тику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе при -
меров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обще -
ствах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника разви-
тия 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;

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его по -
зитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное не-
приятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;

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 откры-
тым 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 об-
стоятельствах);  социальных  навыков  (способность  выстраивать  конструктивные  отношения  с  другими  людьми,  регулировать
способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).

- В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познаватель-
ные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-
ные действия, совместная деятельность.

- 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.
- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных 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 обос-

новывать выводы;
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;
определять новизну и обоснованность полученного результата;
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представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и
другие);

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий:
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, исторические источники, научно-популяр-

ная литература, интернет-ресурсы и другие) - извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;
различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации ис-

точника (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 этиче-

ских норм, требований информационной безопасности;
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму

представления и визуализации.
- У обучающегося будут сформированы следующие 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.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальных учебных действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять проблему, задачи, требующие реше-

ния; 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
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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.

- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как эффективного средства достиже-

ния поставленных целей;
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе на региональном

материале;
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды;
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.
- Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования должны обеспечивать:
1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах XX - начала XXI в., знание

достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, но-
вой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решаю -
щую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание при-
чин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, спе-
циальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности развития культуры наро-
дов СССР (России);

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших зна-
чительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - 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 XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изме-
нения 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 ин-
формацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, про-
цессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI в.; определять
современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI в.;
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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 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 XX - начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для ре-
шения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической дей-
ствительности;

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схе-
мы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источ -
никах; 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 регио-
нальном 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 XX - начале XXI в.; выдающихся деятелей
отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.

21.5.4. 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. При этом необходимо учитывать, что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к исто-
рии России и всемирной истории XX - начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с
древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов по -
ступательного развития российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX -
начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При планировании уроков истории следует
предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей
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России, связанных с актуальным историческим материалом урока.
21.5.4.1. Предметные результаты освоения базового учебного курса "История России":
1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки ре-

волюции.
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 рево-

люция. 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, звер-
ства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. За -
щита памяти о Великой Победе.

5) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого социализма". Развитие нау-
ки, 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 дер-
жавы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороно-
способности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире.

- Предметные результаты освоения базового учебного курса "Всеобщая история":
1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные события, результаты. Власть

и общество.
2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. Великая де -

прессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротво-
рения агрессора". Культурное развитие.

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 измене-

ния 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. Геополитиче -
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ский кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.
- Предметные результаты изучения истории в 10 классе.
- Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1914 - 1945 гг., знание до-

стижений 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 со-
бытий, явлений, процессов истории России 1914 - 1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оцен-
ку, 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 ис-

тории 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, свя-

занных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1914 - 1945 гг.
- Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, внесших значи-

тельный 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, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его деятель -
ности 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 участвова-

ли;
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 1914 - 1945 гг., оцени-

вать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом;
характеризовать значение и последствия событий 1914 - 1945 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические лично-
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сти, для истории России;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей.
- Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов ис-

тории 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 опорой на фактический материал,
в том числе используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России, и всемирной истории 1914 -

1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические поня-
тия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного края,
истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в исторических
источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; характеризовать
условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914 - 1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассмат-
риваемого 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 художе -
ственных 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 опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям, достижени-
ям и личностям истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, кото-
рые могут быть использованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной точки зрения по дискус-
сионной проблеме из истории России и всемирной истории 1914 - 1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать
наиболее аргументированную позицию.

- Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914 - 1945 гг.; систематизировать исто-
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рическую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процес-
сы.

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, про-

цессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;
группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлеж-

ности 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, процес-

сов, взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран в 1914 - 1945 гг.;
сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных стран

1914 - 1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;
на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
- Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, про-

цессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1914 - 1945 гг.; определять совре-
менников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914 - 1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. определять (различать) причины,

предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов;
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 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 истори-

ческих событий, явлений, процессов;
соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;
определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и человечества в целом 1914 - 1945 гг.
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- 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 до -
стоверность, 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 описывае-
мых 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, досто-
верности 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 за-
рубежных 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 перио-
дом, 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 ин-
формацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

- Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории
России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действи-
тельности.
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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, ил-

люстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов;
самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа исторических событий, процессов,

явлений истории России и зарубежных стран 1914 - 1945 гг.;
используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической

действительности.
- Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты/схе-

мы, 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 проект-
ной 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, исполь-
зуя историческую карту;

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах (схемах) по истории Рос-
сии 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
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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 зару-

бежных 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 ин-
формацией из других исторических источников, делать выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в подготовке учебных проектов по истории

России 1914 - 1945 гг., в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.
- Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе

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 достиже-
ния 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 многонацио-

нального 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, важ-

ность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубеж-

ных стран 1914 - 1945 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимо-
сти от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.
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- 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, процес-
сах 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.
- Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914 - 1945 гг.; выдающихся деятелей отече -

ственной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.
- Предметные результаты по учебному курсу "История России":
1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки ре-

волюции.
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 рево-

люция. 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, звер-
ства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. За -
щита памяти о Великой Победе.

- Предметные результаты 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 де -

прессия и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика "умиротво-
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рения 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.
- Предметные результаты изучения истории в 11 классе.
- Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 1945 - 2022 гг., знание до-

стижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освое-
ния космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоеди-
нения 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 со-
бытий, явлений, процессов истории России 1945 - 2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оцен-
ку, 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 ис-

тории 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, свя-

занных с важнейшими событиями, явлениями, процессами истории России 1945 - 2022 гг.
- Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культур-
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ное 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 дея-
тельности 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 участвова-

ли;
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории России 1945 - 2022 гг., оцени-

вать значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом;
характеризовать значение и последствия событий 1945 - 2022 гг., в которых участвовали выдающиеся исторические лично-

сти, для истории России;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических личностей.
- Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов ис-

тории 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 опорой на фактический материал,
в том числе используя источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, и всемирной истории 1945 -

2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические поня-
тия 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 рассмат-
риваемого 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 художе -
ственных приемов создания памятников культуры;
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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 опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям, достижени-
ям и личностям истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, кото-
рые могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной точки зрения по дискуссион-
ной проблеме из истории России и всемирной истории 1945 - 2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наибо-
лее аргументированную позицию.

- Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945 - 2022 гг.; систематизировать исто-
рическую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процес-
сы.

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, про-

цессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;
группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлеж-

ности 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, про-

цессов, 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.
- Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, про-

цессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1945 - 2022 гг.; определять совре-
менников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945 - 2022 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
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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, временные 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 истори-
ческих событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг.;
определять современников исторических событий, явлений, процессов
истории России и человечества в целом 1945 - 2022 гг.
- Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники разных типов

(письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг., оценивать их полноту и до -
стоверность, 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 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 описывае-
мых 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, досто-
верности 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 за-
рубежных стран 1945 - 2022 гг., делать выводы;
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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 перио-
дом, 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 ин-
формацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

- Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации по истории
России и зарубежных стран 1945 - 2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической действи-
тельности.

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, ил-

люстрирующие 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.
- Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе исторические карты (схе-

мы), 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 проект-
ной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном ма-
териале (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, исполь-
зуя историческую карту;

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических картах/схемах по истории Рос-
сии 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., прово-
дить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополити-
ческих 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 зару-

бежных 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 ин-
формацией 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.
- 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 достиже-
ния результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального государства,
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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 многонацио-

нального 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, важ-

ность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны;
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с историей России и зарубеж-

ных стран 1945 - 2022 гг., создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимо-
сти от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета.

- Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать
отпор фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение достижений народов нашей

страны в других важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 - 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, процес-
сах 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.
- Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945 - 2022 гг.; выдающихся деятелей отече -

ственной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров.
- Предметные результаты по учебному курсу "История России":
1) СССР в 1945 - 1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система "развитого социализма". Развитие нау-

ки, 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 дер-
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жавы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороно-
способности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире.

- Предметные результаты по учебному курсу "Всеобщая история":
1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические и политические измене-

ния 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 тенден-

циях 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.
2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень)
Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная область "Общественно-научные предметы") (далее

соответственно - программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, пла-
нируемые результаты освоения программы по обществознанию.

Пояснительная записка.
Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы, представленных в ФГОС СОО, с учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному
применению при реализации обязательной части ООП СОО.

-  Обществознание  играет  ведущую роль  в  выполнении  образовательной  организацией функции  интеграции молодежи в
современное общество и обеспечивает условия для формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценно-
стей многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и
творческому самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества.

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его развития в современных услови-
ях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию
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российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям.
- Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являются:
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за до -

стижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам чело-
века и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовнонравственных позиций и приоритетов, выработка право-
вого сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной,
трудовой, профессиональной;

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;
развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин;
освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, адекватной современному

уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным результатам осво-
ения образовательной программы, представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего
образования;

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать социальную информацию из различ-
ных источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного решения учебнопознавательных, исследовательских за-
дач, а также в проектной деятельности;

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание социальных норм) и умений в
различных областях общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах меж-
личностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии корруп-
ции, в семейнобытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения людей и соб -
ственных поступков.

- С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание раскрывает теоретические знания,
факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права,
свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского обще -
ства в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты межлич -
ностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институ -
тами государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со следующими ориентирами, отра-
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жающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего образования:
определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него положений и педагогическими

целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста;
представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных видов человеческой деятельно-

сти в информационном обществе, условий экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения,
перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем;

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом социально-гуманитарного образова-
ния (выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности и при выборе профессии;

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском обществе, об основах конституци-
онного строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гра-
жданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации;

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное мышление и участие в социальных
практиках.

- Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от содержания предшествующего
уровня заключается в:

изучении нового теоретического содержания;
рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и разнообразных связях и отношени-

ях;
освоении обучающимися базовых методов социального познания;
большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы обучающихся, в том числе

связанные с выбором профессии;
расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, которые осваивают обучающиеся,

и возможностей их применения при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста.
- В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество рекомендованных учебных часов на изу-

чение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях.
Содержание обучения в 10 классе.
- Человек в обществе.
Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами общества. Общественные по-
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требности и социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информа-
ционное) общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм обще-
ственного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый харак-
тер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия.

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультурных факторов на формирование
личности. Личность в современном обществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельно-
сти человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание.
Самосознание и социальное поведение.

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобо-
да и необходимость в деятельности человека. Познавательная деятельность.

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. Знание как результат познаватель-
ной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точ-
ные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного познания в со-
циальногуманитарных науках.

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в.
- Духовная культура.
Духовная деятельность человека.  Духовные ценности российского общества.  Материальная и духовная культура.  Формы

культуры. Народная, массовая и элитарная культура.
Молодежная  субкультура.  Контркультура.  Функции  культуры.  Культурное  многообразие  современного  общества.  Диалог

культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей современного общества.
Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. Гражданственность. Патриотизм. Наука.

Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. Направления научно-технологического развития и научные до-
стижения Российской Федерации. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные направления
развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в информационном обществе. Значение самообразо-
вания. Цифровые образовательные ресурсы.

Религия, ее роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение поддержания межконфессио-
нального мира в Российской Федерации. Свобода совести.

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. Достижения современного россий-
ского искусства.
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Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства.
- Экономическая жизнь общества.
Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. Предмет и методы экономической

науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и
пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цик-
ла. Причины экономических циклов.

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон предложе-
ния. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкурен-
ция и монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федера -
ции. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государ-
ственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов.

Рациональное  экономическое  поведение.  Экономическая  свобода  и социальная  ответственность.  Экономическая  деятель-
ность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансовой
сферах.

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная стоимость, способы и источники фи-
нансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской Федерации.

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации: задачи и
функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная
политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия.

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Государственный
бюджет.  Дефицит и профицит государственного бюджета.  Принцип сбалансированности государственного бюджета.  Государ-
ственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации.

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в
международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли.

Содержание обучения в 11 классе.
- Социальная сфера.
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Социальные общности,  группы, их типы. Социальная стратификация,  ее критерии. Социальное неравенство. Социальная
структура российского общества. Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации.

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном
российском обществе.

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции развития семьи в современ-
ном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям.

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнациональные отношения. Этносоциаль-
ные конфликты, способы их предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Россий-
ской Федерации.

Социальные  нормы и отклоняющееся  (девиантное)  поведение.  Формы социальных девиаций.  Конформизм.  Социальный
контроль и самоконтроль.

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения социальных конфликтов. Особен-
ности профессиональной деятельности социолога, социального психолога.

- Политическая сфера.
Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. Политическая деятельность.
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской Федерации на современном эта-

пе. Государство как основной институт политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма госу-
дарства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм госу-
дарства.

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в Российской Федерации. Государствен-
ное управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции,
антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в
Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по противодействию экстремизму.

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. Причины абсентеизма. Поли-
тическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности.

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в политике. Политические партии как
субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем.

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная система
Российской Федерации.
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Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной политической коммуникации.
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации.
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. Законы и законодательный про-

цесс в Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несо-
вершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федера-
ции.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Гражданство Российской Фе-
дерации. Личные (гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав челове-
ка в условиях мирного и военного времени.

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы юриди-
ческих лиц. Гражданская дееспособность несовершеннолетних.

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и
обязанности родителей и детей.

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Пра-
ва и обязанности работников и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности
трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников.

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, регулируемых законодательством о на-
логах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации". Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего профессио-
нального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и административная ответственность.
Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на благоприятную окружающую

среду.
Уголовное право.  Основные принципы уголовного права.  Понятие преступления и виды преступлений. Уголовная ответ -

ственность,  ее  цели,  виды наказаний в  уголовном праве.  Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  Гра-
жданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса.

Административный процесс. Судебное производство по делам об административных правонарушениях.
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Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство.
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа.
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.
- Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нрав-

ственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность готовность и способность обучающихся руко-
водствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убе-
ждений, 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; уважение ценно-

стей иных культур, конфессий;
готовность  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религи-

озным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении школы и дет-

ско-юношеских организаций;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;
готовность к гуманитарной 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 Рос-
сии;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям наро-
дов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению
Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
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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 эмоцио-

нальное воздействие искусства;
убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных тради-

ций и народного творчества;
стремление проявлять качества творческой личности;
5) физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, потребность в фи-

зическом 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 вы-

полнять 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 уче-
ту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности;

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни;
7) экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природ-

ной 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; языко-

вое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации;
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индиви-

дуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изуче-
нию социальных и гуманитарных дисциплин.

- В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего образования (на ба-
зовом уровне) у них соверщенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собствен-
ной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений;

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адапти-
роваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действо-
вать, 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 коммуни-
кации, способность к сочувствию и сопереживанию;

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и
разрешать конфликты.

- В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы по-
знавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсаль-
ные учебные действия, совместная деятельность.

- У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных
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учебных действий:
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее всесторонне;
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения социальных объектов, яв-

лений и процессов;
определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах;
вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оцени-

вать риски последствий деятельности;
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-познавательных.
- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий:
развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения проблем;
проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различ-

ных методов социального познания;
осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;
формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать познавательную задачу, выдви-

гать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;
анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их достоверность, прогнозировать из-

менение в новых условиях;
давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в социальных отношениях; оце -

нивать приобретенный опыт;
уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и практическую области жиз-

недеятельности;
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
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ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсаль-

ных учебных действий:
владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов,  самостоятельно осуществлять поиск,

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления;
создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму

представления и визуализации;
оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в том числе полученной из ин-

тернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим нормам;
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных

действий:
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства общения, понимать;
значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные си-

туации;
развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учеб-

ных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность;
выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуаци-

ях;
самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочте-

ний;
давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, в межличностных отношени-

ях;
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расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать

ответственность за принятое решение;
оценивать приобретенный опыт;
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой об-

разовательный и культурный уровень.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных

универсальных учебных действий:
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результа-

тов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов де-

ятельности;
признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;
выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива;
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;
оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям;
предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,

практической значимости;
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть ини-

циативным.
- Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию (базовый уровень).
- Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных сфер и со -

циальных институтов; общественных потребностях и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; особенно -
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стях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах
современности; перспективах развития современного общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъ-
екте общественных от-ношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в современных
условиях; деятельности и ее структуре;

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; формах и методах мышления; осо-
бенностях профессиональной деятельности в области науки;

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной культуры, особенностях профессио-
нальной деятельности в области науки и культуры;

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политике поддержки ма-
лого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной эко-
номике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюд-
жетных решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах.

- 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, милосер-
дия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осозна-
ния ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах
разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества".

- Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при анали-
зе и оценке социальных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического
развития Российской  Федерации,  при изложении собственных суждений  и  построении устных и  письменных высказываний,
включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, гло -
бализация,  личность,  социализация,  истина,  мышление,  духовная  культура,  духовные  ценности,  народная  культура,  массовая
культура, элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая
система, экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт,
факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, между-народное разделе-
ние труда;

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, свобода, культура, экономика, соб-
ственность;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и
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термины, отражающие явления и процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы по-
знания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, из-
держек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; источники фи-
нансирования предприятий.

- Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно-следственные, функцио-
нальные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и методов
научного познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального по-
знания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; макроэкономи-
ческих показателей и качества жизни; спроса и предложения;

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах жизни российского общества;
противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного общества; возрас-
тания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных инсти-
тутов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы
Российской Федерации; предпринимательства;

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диа-
граммах, графиках.

- Иметь представления о методах 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.

- Применять знания, полученные при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь
общества", для анализа социальной информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об
угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и ме-
ханизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ре-
сурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публика-
ции в СМИ;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из
неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, де-
лать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценоч-
ные суждения, мнения при изучении разделов "Человек в обществе", "Духовная культура", "Экономическая жизнь общества".
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- Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные знания об обществе, о его ду-
ховной культуре и экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее
результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; го-
товить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и
тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.

- Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в целях
успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать средства ин-
формационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов "Человек в обществе", "Духов-
ная культура", "Экономическая жизнь общества".

- Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культу-
ре, об экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на
формирование личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности че-
ловека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в экономике;
путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной ответственности;

конкретизировать теоретические положения, в том числе о (об) типах общества; многообразии путей и форм общественного
развития; человеке как результате биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотива-
ции; этапах социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре
и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в совре-
менном обществе; свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии
функций искусства; достижениях современного российского искусства; использовании мер государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального экономического поведения людей, осо-
бенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными ситуаци-
ями, примерами из личного социального опыта.

- Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании финансовыми услугами и инструментами, в
том числе находить, анализировать и использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению финансо-
вых целей и управлению личными финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом
основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности.

- Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, общественного и индивидуального
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сознания, потребностей и интересов личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, эконо-
мической жизни общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности ин -
формации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действи-
ям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм.

- Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наибо-
лее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных кон-
фликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы мора-
ли и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и
наркомании.

- Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию (базовый уровень).
- Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; формах и факторах социальной

мобильности в современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях
социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи;

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики Российской Федерации;
конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти;

о (об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, системе прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федера-
ции;  правовом регулирования гражданских,  семейных,  трудовых,  налоговых,  образовательных,  административных,  уголовных
правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.

- 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, милосер-
дия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, осозна-
ния ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах
разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федера-
ции".

- Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать понятийный аппарат при анали-
зе и оценке социальных явлений при изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, вклю-
чая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, социальное нера-
венство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные
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нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические
отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, полити-
ческое лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, пра-
вонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, пра-
вовой статус, гражданство Российской Федерации, налог;

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная справедливость, социальный инсти-
тут;

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и
термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобиль-
ности; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в
современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных си-
стем, политическихидеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды
правовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской
Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохрани-
тельные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанно -
сти работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности нало-
гоплательщиков; виды административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права
на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве.

- Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие
связи при описании социальной структуры, формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения,
системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей;

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; права и морали; государства и
права; действия правовых регуляторов и развития общественных процессов;

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в правовом регулировании об-
щественных отношений в Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства;
социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; аб-
сентеизма; коррупции;

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального контроля; государства, субъектов и
органов государственной власти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в политической
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жизни общества; правоохранительных органов;
отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диа-

граммах, графиках.
- Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, включая универсальные мето-

ды науки, а также специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравни-
тельно-правовой метод, политическое прогнозирование.

- Применять знания, полученные при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирова-
ние общественных отношений в Российской Федерации", для анализа социальной информации о социальном и политическом раз-
витии российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании обще-
ственных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на ин -
тернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера,
публикации в СМИ;

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать ин-
формацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостаю-
щих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты,
выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регулирова-
ние общественных отношений в Российской Федерации".

- Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на полученные знания о структуре общества,
социальных отношениях, политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять
ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности;
готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочи-нения) по изученным темам, составлять сложный
и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты.

- Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями других национальностей и культур в
целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения лич-
ной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникацион-
ных технологий в решении раз-личных задач при изучении разделов "Социальная сфера", "Политическая сфера", "Правовое регу-
лирование общественных отношений в Российской Федерации".

- Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о структуре общества и социальных взаимодей-
ствиях, политической сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам соци-
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альной мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития се-
мьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения
прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью;

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной структуре российского общества;
роли семьи в жизни личности и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли
Интернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической
ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений не-
совершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений социаль-
ной действительности;

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципах национальной политики в Российской Феде-
рации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащи-
щенных слоев общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политиче-
ской системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской
Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционного, строя Российской Феде-
рации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания об-
разовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних
граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налого-
плательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности,
модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта.

- Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных в законодательстве Россий-
ской Федерации; находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том чис-
ле в цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности.

- Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической жизни общества, правового регу-
лирования, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соот-
носить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в источни-
ках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том чис-
ле норм морали и права.

- Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы
противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение
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людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать непри-
емлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании.

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету "География" (базовый уровень).
Рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная область "Общественно-научные предметы") (далее соот-

ветственно - программа по географии, география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результа-
ты освоения программы по географии.

Пояснительная записка.
Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП СОО, представленных в ФГОС

СОО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализа-
ции обязательной части образовательной программы основного общего образования.

- Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, метапредметным и предметным ре -
зультатам освоения образовательных программ.

- Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного
предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирова-
ние 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 обучающих-
ся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образова-
ния, требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых теоретических знаний особое внимание
уделено формированию умений: анализа, синтеза, обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоин-
формационных систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использо-
ванием различных источников. Программа по географии дает возможность дальнейшего формирования у обучающихся функцио-
нальной грамотности - способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах чело-
веческой деятельности, общения и социальных отношений.

- География - это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в
области естественных и общественных наук.

- 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. Факто-
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рами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, практикоориентированность, эко-
логизация и гуманизация географии, что позволило более четко представить географические реалии происходящих в современном
мире  геополитических,  межнациональных  и  межгосударственных,  социокультурных,  социально-экономических,  геоэкологиче-
ских событий и процессов.

- 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 со -
ставной части мирового сообщества;

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на гло-
бальном, 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 гео-
графической культуры;

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе овла-
дения комплексом географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной действительности;

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого развития.
- В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается преемственность с программой по геогра-

фии на уровне основного общего образования, в том числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся.
- Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 классах.
Содержание обучения географии в 10 классе.
- География как наука.
- Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в гео-

графических науках, их использование в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических
исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических исследова-
ний.

- Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина мира, географическое мышление,
язык географии. Их значимость для представителей разных профессий.

- Природопользование и геоэкология.
- Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее формирующие и изменяющие. Адаптация челове-
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ка к различным природным условиям территорий, ее изменение во времени. Географическая и окружающая среда.
- Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле.
Практическая работа "Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации".
- Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатические изменения, повышение уров-

ня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. "Климатические беженцы". Стратегия устойчивого развития. Цели устойчи-
вого развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов це-
лей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.

Практическая работа "Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными явлениями и
(или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения
(исследования).

- Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал регио-
нов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран страте-
гическими 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, биологи-
ческих, минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ре -
сурсы.

Практические работы: "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам географической
информации", "Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов".

- Современная политическая карта.
- Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая многополярная

модель  политического  мироустройства,  очаги  геополитических  конфликтов.  Политико-географическое  положение.  Специфика
России как евразийского и приарктического государства.

- Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделения. Формы правления государства и
государственного устройства.

- Население мира.
- Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика ее изменения. Воспроизводство насе-

ления, его типы и особенности в странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, де-
мографический кризис, старение населения). Демографическая политика и ее направления в странах различных типов воспроиз-
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водства населения. Теория демографического перехода.
Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения стран, регио-

нов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся)", "Объяснение особенности демографической политики
в странах с различным типом воспроизводства населения".

- Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости населения в странах с
различным уровнем социально-экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и груп-
пы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы распростра-
нения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, геогра -
фические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.

Практические работы: "Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства населения
на основе анализа половозрастных пирамид", "Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе ана-
лиза различных источников географической информации".

- Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы, его определяющие. Плотность на-
селения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселе-
ние населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, ее особенности в странах различных социально-экономических типов.
Городские агломерации и мегалополисы мира.

Практическая работа "Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и сельского населения разных регионов
мира на основе анализа статистических данных".

- Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономических, социальных, культурных, экологи-
ческих условий жизни людей. Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как инте-
гральный 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".

- Мировое хозяйство.
- Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда.  Мировое хозяйство: состав.

Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирово-
го хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное географическое раз-
деление труда. Отрасли международной специализации. Условия формирования международной специализации стран и роль гео -
графических факторов в ее формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в
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международном географическом разделении труда.
Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран".
- Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. Международная экономическая интегра-

ция. Крупнейшие международные отраслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и ее влия-
ние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в глобализации
мировой экономики.

- 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 про-

мышленности. 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 географиче-
ские особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЗ. Страны-лидеры по развитию "возобновляе-
мой" энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая
ВИЗ. 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-производи-
тели и экспортеры стали, меди и алюминия. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую
среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных и черных металлов.

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры продукции автомобилестроения, авиа-
строения и микроэлектроники.

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры мине-
ральных удобрений и продукции химии органического синтеза. Ведущие страны-производители деловой 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".

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. Земельный фонд мира, его
структура.  Современные  тенденции  развития  отрасли.  Органическое  сельское  хозяйство.  Растениеводство.  География  произ-
водства основных продовольственных культур. Ведущие экспортеры и импортеры. Роль России как одного из главных экспорте-
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ров зерновых культур.
Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства. Рыболовство и аквакультура: географиче-

ские 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".
Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Мировая система НИОКР.

Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм.

Содержание обучения географии в 11 классе.
- Регионы и страны.
- Регионы мира. Зарубежная Европа.
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка,

Австралия и Океания.
Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, Восточная Европа), общая эко-

номико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран
субрегионов. Геополитические проблемы региона.

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов зарубежной
Европы с использованием источников географической информации (по выбору учителя)".

- Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточ-
ная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности природноресурсного капитала, населе-
ния и хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хо-
зяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на
основании анализа данных об экспорте основных видов продукции".

- Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-географическая характеристика. Осо-
бенности природноресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономикогеографического положения
природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мекси-
ки, Бразилии).
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Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе анали-
за географических карт".

- Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Афри-
ка). Общая экономикогеографическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства суб-
регионов.  Экономические и социальные проблемы региона.  Особенности экономико-географического положения,  природноре-
сурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).

Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в экономике Алжира и
Эфиопии".

- Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. Австралийский Союз: главные фак-
торы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-географическое положение, природноресурсный капитал. Отрасли
международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, насе-
ления и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.

- Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Особенности интеграции России в миро-
вое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.

Практическая работа "Изменение направления международных экономических связей России в новых экономических усло-
виях".

- Глобальные проблемы человечества.
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические.
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и региональной нестабиль-

ности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина
ее возникновения.

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как проблемы, связанные с уси-
лением 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 пробле-
мы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, пробле-
ма сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов.

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, здоровья и долголетия челове-
ка.

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения.
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Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными странами некото-
рых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении гло-
бальных проблем.

Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа различных ис-
точников географической информации и участия России в их решении".

Планируемые результаты освоения географии.
- Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответ-
ствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реа-
лизации 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,  религи-

озным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и

детско-юношеских организациях;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;
готовность к гуманитарной и 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 Рос-
сии;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям наро-
дов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;
3) духовно-нравственного воспитания:
осознание духовных ценностей российского народа;
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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 эколо-

гической 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 эмоцио-

нальное воздействие искусства;
убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных тради-

ций 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 при-

менения различных источников географической информации в решении учебных и (или) практикоориентированных задач;
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в геогра-

фических 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, ответствен-

ного 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;
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готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планиро-
вать 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 природ-

ной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем и географических особенностей их проявле-
ния;

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 послед-

ствия предпринимаемых действий, предотвращать их;
расширение опыта деятельности экологической направленности.
- В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познава-

тельные универсальные учебные действия,  коммуникативные универсальные учебные действия,  регулятивные универсальные
учебные действия, совместная деятельность.

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

самостоятельно формулировать и актуализировать 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 комбиниро-

ванного взаимодействия;
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креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты.
- У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий:
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и го-

товностью к самостоятельному поиску методов решения практических географических задач, применению различных методов по-
знания природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, преобразованию и примене-
нию 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 изме-

нение 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 альтернатив-

ные решения.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсаль-

ных 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 информа-
ции различных видов и форм представления;

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее назначения (тексты, картосхемы, диа-
граммы и другие);

оценивать достоверность информации;
использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) при решении когнитивных,

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-
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режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных

действий:
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 язы -

ковых средств.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учеб-

ных действий:
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные за-

дачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочте-

ний;
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 об-

разовательный и культурный уровень.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта, принятия себя и дру-

гих 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 результа-

тов и оснований;
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;
использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;
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принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
способность понимать свое  эмоциональное состояние,  видеть направления развития собственной эмоциональной сферы,

быть уверенным в себе;
принимать ответственность;
принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и

проявлять гибкость, быть открытым новому;
стремиться к достижению цели и успеху;
уметь действовать, исходя из своих возможностей;
понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и

сопереживанию;
выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты;
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;
признавать свое право и право других на ошибки;
развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
- У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
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.
- 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 важней-

ших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие совре-
менная 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 приро-
ды и общества: выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположе-
ния объектов в пространстве;

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, новую многополярную

168



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 произ-
водству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и транспорт-
ных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях разви-
тия природы, размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию,
ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявле-
ния в повседневной жизни;

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных геогра-
фических объектов, процессов и явлений, в том числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяй-
ства (объемы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных
странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населе-
ния мира и отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения структуры экономики аграр-
ных, 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 чис-
ле по особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономиче-
ского развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ланд-
шафтов с использованием источников географической информации;

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между при-
родными условиями и размещением населения, в том числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Миро-
вого океана, хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием науки и техно-
логии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им;

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительно -
сти жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружаю-
щую среду;

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний;
4) владение, географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять социально-экономиче-

ские понятия: политическая карта, государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государ-
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ство,  федеративное государство,  воспроизводство населения,  демографический взрыв, демографический кризис,  демографиче-
ский переход, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человече -
ского развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, "климатические беженцы", расселение населения,
демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриаль-
ные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, между-
народная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структу-
ра мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", "водородная энергетика", "зеленая энерге-
тика", 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 наблюде-
ния (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования);

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для получения но-
вых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их разви-
тия, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, тек-
стовые, 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 различного содержания и другим источникам географической информа-
ции 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
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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;
8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных социально-экономических и гео-

экологических процессов и явлений, в том числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным ти-
пом 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 об-
щества 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 геоэколо-

гических процессов;
оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том числе оценивать природно-ре-

сурсный капитал одной из стран с использованием источников географической информации, влияние урбанизации на окружаю-
щую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структу-
ры, изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в атмо -
сфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов;

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-эко-
номических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уров-
ня 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.

- 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 важней-

ших проблем человечества: определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития;
2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной организации приро-
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ды и общества: выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположе-
ния 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 разви-
тия природы, размещения населения и хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспроиз-
водства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;

использовать знания об основных географических закономерностях для определения географических факторов международ-
ной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономи-
ческого развития, специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира, в
том числе по особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-эко-
номического 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 природноресурсным капиталом и отрасле-
вой структурой хозяйства изученных стран;

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с использованием источни-
ков географической информации;

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний;
4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять изученные социально-

экономические понятия: политическая карта, государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное
государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение
населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), на-
род, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная
урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспечен-
ность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, международ-
ное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпора-
ции (ТНК), "сланцевая революция", водородная энергетика, "зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство; глобализация
мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое развитие для ре-
шения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
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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 наблюде-
ния (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 но-
вых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их разви-
тия, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, тек-
стовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам;

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географической информации
для  выявления  закономерностей  социально-экономических,  природных  и  экологических  процессов  и  явлений  на  территории
регионов мира и отдельных стран;

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации
качественные и количественные показатели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления,
происходящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием
источников географической информации;

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию о регионах
мира и странах для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять
различные методы познания для решения практикоориентированных задач;

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: находить, отбирать,
систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их
проявления на территории (в том числе 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;
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 гео-
экологических 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 жиз-
ни населения;

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; осо-
бенности  отраслевой  и  территориальной  структуры хозяйства  изученных  стран,  особенности  международной  специализации
стран и роль географических факторов в ее формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различ-
ных 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 процес-
сов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изучен-
ных 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 экономи-
ке; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономи-
ческим 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-эко-
номических аспектах экологических цроблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества;

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем.
2.1.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и за-щиты Родины» (базовый уровень). 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (далее - ОБЗР) разработана на основе требований к 
результатам освоения образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы 
воспитания и предусматривает непосредственное применение при реализации ОП СОО. 
Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последова-тельного нарастания факторов опасности от опасной 
ситуации до чрезвычайной ситуации и ра-зумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 
обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнеде-ятельности. 
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 
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факторов опасности: опасная ситу-ация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового без-опасного 
поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 
Программа ОБЗР обеспечивает: 
1. формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного
образа жизни; 
2. достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и 
потребностям общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 
3. взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета ОБЗР на уровнях основного общего и 
среднего общего образования; 
4. подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности жиз-недеятельности в повседневной жизни. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНО-СТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одинна-дцатью 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». 
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне сред-него общего образования программа ОБЗР 
предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 
жиз-недеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости безопас-но действовать». 
Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью 
применения тренажёрных систем и вирту-альных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно
быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны 

175



полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 
В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России 
(резкий рост военной напряжённости на при-граничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; су-
щественное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение экологи-ческого равновесия и другие) возрастает 
приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной 
проблемой без-опасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное 
значение приобретает качественное образование подрастающего поко-ления россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, 
формирование граждан-ской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в 
повседневной жизни. 
Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного процесса по ОБЗР определяется системообразующими 
документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президен-та 
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 образова-
ния», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 
через приобретение необходимых зна-ний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование ком-петенций 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 обще-ственных, 
гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать це-лостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 
индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и госу-дарства, а 
также актуализировать для выпускников построение модели индивидуального и груп-пового безопасного поведения в повседневной жизни. 
Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты 
Родины», является обязательным для изуче-ния на уровне среднего общего образования. 
Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений, обес-печивающих 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, со-зданию условий 
устойчивого развития общества и государства 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗА-ЩИТЫ РОДИНЫ» 
Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение основа-ми военной подготовки и формирование у обучающихся 
базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и государ-ства, 
что предполагает: 
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способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения 
здорового образа жизни, причин и механизмов воз-никновения 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 го-товность к военной службе, исполнению долга по 
защите Отечества; 
сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости лич-ного и группового безопасного поведения в интересах 
благополучия и устойчивого развития лич-ности, общества и государства; 
знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РО-ДИНЫ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования отво-дится 68 часов (по 34 часа в каждом классе). 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 
правовая основа обеспечения национальной безопасности; принципы обеспечения национальной безопасности; 
реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасно-сти и устойчивого развития Российской Федерации; 
взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приорите-тов; роль правоохранительных органов и специальных 
служб в обеспечении национальной без-опасности; роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), структура, режимы функционирования; 
территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, её задачи и примеры их решения; права и обязанности граждан в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций; задачи гражданской обороны; права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 
обороны; Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-экономического развития Российской Федерации и 
обеспечение её военной безопасности; роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности 
Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 
движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением скорости движения, повороты в движении, выполнение 
воинского приветствия на месте и в дви-жении; 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; 
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радиосвязь, назначение и основные требования; предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных ра-
диостанций; 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» 
зо-нах; особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; особенности прохождения службы по контракту;
организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности Рос-сийской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-вычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; военно-учебные заведение и военно-учебные центры. 
Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 
понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства; соотношение понятий «опасность», «безопасность», 
«риск» (угроза); соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; общие принципы (правила) безопасного поведения; 
индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи обес-печения 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, государ-ства. 
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 экс-тренных 
случаях; предупреждение бытовых травм; правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму (спортивные 
занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), пер-вая 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;

178



порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; действия в экстренных случаях. 
Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 
история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на 
транспорте; безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием средств
индивидуальной мобильности); взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; правила безопасного поведения при поездке в легковом 
автомобиле, автобусе; ответственность водителя, ответственность пассажира; представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 
порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при от-сутствии 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 по-ведения, порядок действий при возникновении
опасных и чрезвычайных ситуаций; основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, по-рядок действий при 
возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведе-ния, 
порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»: 
общественные места и их классификация; 
основные источники опасности в общественных местах закрытого и открытого типа, общие правила безопасного поведения; 
опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные 
ситуации; случаи, когда потерялся человек); 
порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 
эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при попадании в агрессивную и паническую толпу; 
правила безопасного поведения при проявлении агрессии; 
криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок действия при попадании в опасную ситуацию; 
порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой человек; человек с ментальными расстройствами); 
порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; орядок действий при угрозе возникновения пожара в различных 
общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, культур-ные, торгово-
развлекательные учреждения и другие); меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных кон-струкций; 
меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 
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; 
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способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая по-мощь 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; до-ждаться помощи); 
природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для 
людей и окружаю-щей среды; природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и процессами: землетрясения, 
извержение вулканов, оползни, камнепады; возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопас-ного 
поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологи-ческими явлениями и процессами; 
природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 
возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопас-ного поведения, последствия природных чрезвычайных 
ситуаций, вызванных опасными гидроло-гическими явлениями и процессами; 
природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара; 
возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопас-ного поведения, последствия природных чрезвычайных 
ситуаций, вызванных опасными метеоро-логическими явлениями и процессами; 
влияние деятельности человека на природную среду; причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; чрезвычайные 
ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, преду-преждения, смягчения последствий; экологическая грамотность и 
разумное природопользование. 
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи» 
понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилак-тика»; 
биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологиче-ские факторы, влияющие на здоровье человека; 
составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, психологиче-ское 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; 
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признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицин-ской 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; 
оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; пер-вая помощь с использованием подручных средств; 
первая помощь при нескольких травмах одно-временно); 
действия при прибытии скорой медицинской помощи. 
Модуль 9. «Безопасность в социуме»: 
определение понятия «общение»; 
навыки конструктивного общения; 
общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа»; 
межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие); 
особенности общения в группе; 
психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; 
групповые нормы и ценности; 
коллектив как социальная группа; 
психологические закономерности в группе; 
понятие «конфликт», стадии развития конфликта; 
конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе; 
факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта; 
способы поведения в конфликте; деструктивное и агрессивное поведение; 
конструктивное поведение в конфликте; роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 
способы разрешения конфликтных ситуаций; основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения кон-фликта; 
ведение переговоров при разрешении конфликта; опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 
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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 деятель-
ность. 
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 карье-ры; 
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. 
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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 деятель-ность; формы террористических актов; 
уровни террористической угрозы; правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, проведе-нии 
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. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными цен-ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
развития внутренней позиции лично-сти, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитни-ков 
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 экологи-ческого 
поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям 
многонационального народа Российской Фе-дерации и к жизни в целом. 
Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 
1) Гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового 
и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 
уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области защиты населения и территории Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 
сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, 
общества и государства; 
готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофо-бии, 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 институ-тов гражданского общества в области обеспечения 
комплексной безопасности личности, общества и государства; 
2) Патриотическое воспитание: 
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сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, па-мяти защитников Родины и боевым подвигам Героев 
Отечества, гордости за свою Родину и Во-оружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-сии, 
российской армии и флота; 
ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природ-ному наследию, дням воинской славы, боевым 
традициям Вооружённых Сил Российской Федера-ции, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 
сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и го-товность 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 отно-шения к личной безопасности, безопасности других 
людей, общества и государства; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализо-вать 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 тра-дициям 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 пове-дения 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 без-
опасности 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, экстре-мальных и чрезвычайных ситуациях); 
6) Физическое воспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоро-вью и здоровью окружающих; 
знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимо-сти; 
потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 
7) Трудовое воспитание: 
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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 про-цессе 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 про-блем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения эко-логической грамотности и разумного 
природопользования; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозиро-вать неблагоприятные экологические последствия 
предпринимаемых действий и предотвращать их; 
расширение представлений о деятельности экологической направленности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсаль-ные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, об-щества 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 класси-фикации событий и явлений в области безопасности 
жизнедеятельности, выявлять их закономер-ности и противоречия; 
определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выби-рать способы их достижения с учётом самостоятельно 
выделенных критериев в парадигме без-опасной 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, перено-сить приобретённые знания в повседневную жизнь; 
планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необхо-димой для решения стоящей задачи; 
развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
Базовые исследовательские действия: 
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владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасно-сти жизнедеятельности; осуществлять различные виды 
деятельности по приобретению нового знания, его преобра-зованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при 
разработке и за-щите проектных работ; 
анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоя-тельно выбирать оптимальный способ решения задач с 
учётом установленных (обоснованных) критериев; 
раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (задан-ным) и наиболее благоприятным состоянием объекта 
(явления) в повседневной жизни; 
критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновы-вать предложения по их корректировке в новых условиях; 
характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных ситуациях; 
использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить 
приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 
Работа с информацией: 
владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов информации из источников разных типов при 
обеспечении условий информационной безопасно-сти 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 мораль-но-этическим нормам; 
владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей цифровой среды; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном про-цессе с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности и гигиены. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, перено-сить принципы её организации в повседневную жизнь; 
распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социаль-ных знаков; определять признаки деструктивного 
общения; 
владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действо-вать по избеганию конфликтных ситуаций; 
аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-ных ситуациях; 
самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и состав-лять план их решения в конкретных условиях; 
делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за своё решение; 
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оценивать приобретённый опыт; расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпо-чтений и за счёт 
привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повы-шать образовательный и культурный уровень. 
Самоконтроль, принятие себя и других: 
оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою 
деятельность; контролировать соответствие ре-зультатов целям; 
использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора оптимального решения; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; 
ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, мне-ний и возможностей каждого участника команды 
(составлять план, распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договари-
ваться 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 но-вые идеи, оценивать их с позиции новизны и 
практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жиз-ненной позиции, осознанное понимание значимости 
личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобрета-
емый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности по-строения модели индивидуального и группового 
безопасного поведения в повседневной жизни. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать: 
1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную безопасность и защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; сформированность представле-ний о государственной политике в области обеспечения государственной и общественной без-
опасности, 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 обла-сти; прав и обязанностей гражданин в области гражданской обороны; знание о действиях по сиг-налам 
гражданской обороны; 
3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской 
Федерации в обеспечении защиты государства; знание положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, формирова-
ние представления о военной службе;                                                                                                                                                                                            
4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение зна-ниями требований безопасности при обращении со 
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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 воз-можностях применения современных достижений 
научно-технического прогресса в условиях со-временного боя; 
6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения про-фессиональной траектории, в том числе и 
образовательных организаций осуществляющих подго-товку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и 
право-порядка; 
7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, об-щества, государства; знание правил безопасного 
поведения и способов их применения в собствен-ном поведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных си-туациях (в быту, транспорте, общественных 
местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знать 
порядок дей-ствий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;

9)  9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми участниками движения, правил 
безопасности на транспорте. Знание правил безопасного по-ведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке 
действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных 
ситуациях природного характера; сформиро-ванность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к приро-де, 
разумного природопользования; 
11) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупре-ждения пожаров; знать порядок действий при угрозе 
пожара и пожаре в быту, общественных ме-стах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности; 
12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при неотложных состояниях, инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, сохранения психи-ческого здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохра-
нении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; зна-ния о необходимых действиях при чрезвычайных 
ситуациях биолого-социального и военного ха-рактера; умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 
13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явле-ния в социальном взаимодействии, в том числе 
криминального характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 
14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодей-ствии; знания о способах безопасного поведения в цифровой
среде; умение применять их на прак-тике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 
вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 
15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь лично-сти, общества, государства деструктивной идеологии в 
том числе экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в деструк-тивные 
сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня 
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террористической опасности; знать поря-док действий при угрозе совершения террористического акта; совершении террористического ак-та; 
проведении контртеррористической операции. 
Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством достиже-ния предметных результатов освоения модулей ОБЗР. 
10 КЛАСС 
Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: раскрывать правовые основы и принципы обеспечения 
национальной безопасности Россий-ской Федерации; 
характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических национальных приоритетов, объяснять значение их 
реализации в обеспечении комплексной без-опасности 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 дея-тельности; 
характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-ций 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 радиаци-онной опасности; 
анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значе-ние обороны государства для мирного социально-
экономического развития страны; 
характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в обеспечении национальной безопас-ности. 
Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 
знать строевые приёмы в движении без оружия; 
выполнять строевые приёмы в движении без оружия; 
иметь представление об основах общевойскового боя; 
иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою; 
иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 
понимать способы действий военнослужащего в бою; 
знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; 
приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их возможных последствий; 
применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с оружием; 
знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; определять характерные конструктивные особенности 
образцов стрелкового оружия на примере автоматов Калашникова АК-74 и АК-12; 
иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 
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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 радиосвя-зи; 
иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках со-временных переносных радиостанций; 
иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые действия войск; 
иметь представление о шанцевом инструменте; 
иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; 
иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факторах; 
знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 
понимать особенности оказания первой помощи в бою; 
знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 
знать приемы самопомощи в бою; 
иметь представление о военно-учетных специальностях; 
знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; 
иметь представления о военно-учебных заведениях; 
иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях высшего образования. 
Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 
объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура без-опасности», «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. 
Модуль № 4. «Безопасность в быту»:
 раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения 
человека; 
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знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе в Интер-нете; оценивать их роль в совершении безопасных 
покупок; 
оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики; 
иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 
уметь оценивать риски получения бытовых травм; 
понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 
знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние соблюде-ния 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, придо-мовая 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 криминоген-ные риски; 
знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 
иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 
Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 
знать правила дорожного движения; 
характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от изменения уров-ня рисков (риск-ориентированный подход); 
понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного пове-дения; 
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 поведе-ния на безопасность; 
иметь представление о порядке действий при возникновении опасныхи чрезвычайных си-туаций на различных видах транспорта. 
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»: 
перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных местах; 
знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их влияние на безопасность; 
иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 
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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 ме-стах; 
иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 
иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного харак-тера; 
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 раз-ного типа; 
знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных кон-струкций; 
иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в общественном месте 
11 КЛАСС 
Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 
выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 
знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе в лесу, на водоёмах, в горах; 
иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы ори-ентирования, 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 пере-охлаждения, 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, клима-тических особенностей, традиций ведения 
хозяйственной деятельности, отдыха на природе; 
раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по воз-можности 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 по-жара; 
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гео-логическими явлениями и процессами; 
раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий при-родных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 
геологическими явлениями и процессами; 
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иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных си-туациях, вызванных опасными геологическими 
явлениями и процессами; 
оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологически-ми явлениями и процессами, для своего региона, 
приводить примеры риск-ориентированного по-ведения; 
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гид-рологическими явлениями и процессами; 
раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий при-родных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 
гидрологическими явлениями и процесса-ми; 
иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных си-туациях, вызванных опасными гидрологическими 
явлениями и процессами; 
оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологиче-скими явлениями и процессами, для своего региона, 
приводить примеры риск-ориентированного поведения; 
называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными ме-теорологическими явлениями и процессами; 
раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий при-родных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 
метеорологическими явлениями и процес-сами; 
знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными метеорологическими явлениями и 
процессами; 
оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологи-ческими 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. 
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 
объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лече-ние», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между 
ними; 
понимать степень влияния биологических, социально-экономических, экологических, пси-хологических факторов на здоровье; 
понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить при-меры 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 приме-ры; 
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); 
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приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасно-сти при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 
характера; 
характеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболевания (сердечнососудистые, онкологические, эндокринные и другие), 
оценивать основные факторы риска их воз-никновения 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 заболева-ний; 
раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных заболева-ний, знать порядок прохождения диспансеризации; 
объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», ха-рактеризовать их влияние на жизнь человека; 
знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия; 
характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благопо-лучие; 
иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психического здоровья и психологического благополучия; 
характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую ра-ботоспособность, благополучие человека; 
характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благоприят-ных условий для развития; 
объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 
иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 
характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за по-мощью; 
знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 
объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их соотноше-ние; 
знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказании первой помощи; 
иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 
иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных условиях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая 
помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 
Модуль № 9. «Безопасность в социуме»: 
объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, приводить примеры межличностного общения и общения в
группе; иметь навыки конструктивного общения; 
объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 
характеризовать взаимодействие в группе; 
понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное взаимодей-ствие 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; 
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иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям 
насилия; характеризовать способы психологического воздействия; характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 
объяснять смысл понятия «манипуляция»; называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры; 
иметь представления о способах противодействия манипуляции; 
раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, подражание и другие), приводить примеры; 
иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах противодействия. 
Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 
характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека; 
объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»; 
анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программное обеспечение, сетевое мошенничество и травля, 
вовлечение в деструктивные сообщества, запре-щённый контент и другие), раскрывать их характерные признаки; 
иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей цифровой среды; 
объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное обеспе-чение»; 
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 без-опасных действий по защите прав в цифровой среде; 
объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юриди-ческих лиц в информационном пространстве. 
Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности общества и государства; 
объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; анализировать вари-анты их проявления и возможные последствия; 
характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, выработать навыки безопасных действий при их 
обнаружении; 
иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 
знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их объ-явлении; 
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 контр-
террористической операции; раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодей-ствия экстремизму и 
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терроризму; объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юриди-ческих лиц в области противодействия 
экстремизму и терроризму. 

2.1.7. Иностранный язык (английский)
Обучение  иностранному  языку  рассматривается  как  одно  из  приоритетных  направлений  современного  школьного

образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том,
что  он  выступает  и  как  цель,  и  как  средство  обучения.  В  рамках  изучения  предметов  «Иностранный  язык»  и  «Второй
иностранный язык» реализуются самые разнообразные межпредметные связи.

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) общего образования обеспечивает
достижение следующих целей:

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний.
Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и

орфография) и коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.
Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях.

Освоение  учебных  предметов  «Иностранный  язык»  и  «Второй  иностранный  язык»  на  базовом  уровне  направлено  на
достижение  обучающимися порогового  уровня иноязычной коммуникативной компетенции  в  соответствии  с  требованиями к
предметным  результатам  ФГОС  СОО,  достижение  которых  позволяет  выпускникам  самостоятельно  общаться  в  устной  и
письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими
данный  язык  как  средство  коммуникации,  и  в  соответствии  с  «Общеевропейскими  компетенциями  владения  иностранным
языком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на углубленном уровне направлено на
достижение  обучающимися  уровня,  превышающего  пороговый,  достаточного  для  делового  общения  в  рамках  выбранного
профиля  владения  иностранным  языком  в  соответствии  с  требованиями  к  предметным  результатам  ФГОС  СОО  и
«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».

Базовый уровень
Коммуникативные умения 
Говорение
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Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального и

неофициального общения.  Умение без подготовки инициировать,  поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в
раздел  «Предметное  содержание  речи».  Умение  выражать  и  аргументировать  личную  точку  зрения,  давать  оценку.  Умение
запрашивать  информацию  в  пределах  изученной  тематики.  Умение  обращаться  за  разъяснениями  и  уточнять  необходимую
информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий
комментарий  точки  зрения  другого  человека.  Интервью.  Обмен,  проверка  и  подтверждение  собранной  фактической
информации.

Монологическая речь
Совершенствование  умения  формулировать  несложные  связные  высказывания  в  рамках  тем,  включенных  в  раздел

«Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы.
Типы текстов:  рассказ,  описание,  характеристика,  сообщение,  объявление,  презентация.  Умение предоставлять фактическую
информацию. 

Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров

(радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным произношением в
рамках  изученной  тематики.  Выборочное  понимание  деталей  несложных  аудио-  и  видеотекстов  различных  жанров
монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов.
Полное  и  точное  восприятие  информации  в  распространенных  коммуникативных  ситуациях.  Обобщение  прослушанной
информации. 

Чтение
Совершенствование  умений  читать  (вслух  и  про  себя)  и  понимать  простые  аутентичные  тексты  различных  стилей

(публицистического,  художественного,  разговорного)  и  жанров  (рассказов,  газетных  статей,  рекламных объявлений,  брошюр,
проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее
значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники,
каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных
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Интернет-сайтах.  Умение  читать  и  достаточно  хорошо  понимать  простые  аутентичные  тексты  различных  стилей
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-
популярного характера, деловая переписка). 

Письмо
Составление  несложных  связных  текстов  в  рамках  изученной  тематики.  Умение  писать  личное  (электронное)  письмо,

заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать
свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе,  план мероприятия,  биография,  презентация,  заявление об участии.
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках
изученной тематики.

 Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение

орфографическими навыками. 
Фонетическая сторона речи
Умение  выражать  модальные  значения,  чувства  и  эмоции  с  помощью  интонации,  в  том  числе  интонации  в  общих,

специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и
связные  тексты.  Правильное  произношение  ударных  и  безударных  слогов  и  слов  в  предложениях.  Произношение  звуков
английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей.

Распознавание  и  употребление  в  речи  коммуникативных  типов  предложений,  как  сложных  (сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей
речи.  Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”).
Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание

речи»,  в  том  числе  в  ситуациях  формального  и  неформального  общения.  Распознавание  и  употребление  в  речи  наиболее
распространенных  устойчивых  словосочетаний,  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета.  Распознавание  и
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употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение
части  речи  по  аффиксу. Распознавание  и  употребление  в  речи  различных  средств  связи  для  обеспечения  целостности
высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in
touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

 Предметное содержание речи
Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми.

Переписка с друзьями.  
Здоровье
Посещение  врача. Здоровый образ жизни. 
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 
Городская и сельская жизнь
Особенности городской  и  сельской жизни в  России и  странах  изучаемого  языка.  Городская  инфраструктура.  Сельское

хозяйство. 
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 
Природа и экология
Природные  ресурсы.  Возобновляемые  источники  энергии.  Изменение  климата  и  глобальное  потепление.  Знаменитые

природные заповедники России и мира. 
Современная молодежь
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 
Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 
Страны изучаемого языка
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 
Иностранные языки
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Изучение  иностранных  языков.  Иностранные  языки  в  профессиональной  деятельности  и  для  повседневного  общения.
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.

Углубленный уровень
Коммуникативные умения
 Говорение
Диалогическая речь
Подготовленное  интервью.  Умение  кратко  комментировать  точку  зрения  другого  человека.  Типы  текстов:  интервью,

модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том
числе и в рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника.

Монологическая речь
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по широкому кругу вопросов,  в том

числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам
мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом.

Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров

(радио-  и  телепрограмм,  записей,  кинофильмов;  объявлений  по  громкоговорителю  –  информации,  правил,  предупреждений)
монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики.  Умение в общих
чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу,
теледебаты,  обращение к участникам мероприятия,  репортаж.  Доклад.  Сложная система доказательств.  Разговорная речь  в
пределах литературной нормы. 

Чтение
Умение  читать  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты  различных  стилей  (публицистического,  художественного,

разговорного,  научного,  официально-делового).  Изучающее  чтение  в  целях  полного  понимания  информации.  Типы  текстов:
аннотация, статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), договор/соглашение, диаграмма /
график  /  статистика  /  схема,  словарная  статья  в  толковом  словаре,  дискуссии  в  блогах,  материалы  вебинаров.  Детальное
понимание сложных текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста. 

Письмо
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в

рамках  изученной  тематики.  Написание  текстов  с  четкой  структурой,  включающих  аргументы,  развернутые  рассуждения,
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примеры и  выводы,  на  широкий  спектр тем.  Типы текстов:  официальное/неофициальное  приглашение,  резюме,  аннотация  к
публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному
вопросу, комментарий, аргументация точки зрения.

 Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать смысловые нюансы высказываний с

помощью интонации и логического ударения. 
Орфография и пунктуация
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок,

затрудняющих понимание. 
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной задачей.

Распознавание  и  употребление  в  речи  коммуникативных  типов  предложений,  как  сложных  (сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as
follows,  in conclusion).  Распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  коммуникации  различных  частей  речи.
Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either …
or;  neither  … nor.  Распознавание  и  употребление  в  речи  инверсии.  Распознавание  и  употребление  в  речи  широкого  спектра
глагольных структур. 

Лексическая сторона речи
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным
профилем. Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений.

 Предметное содержание речи
Повседневная жизнь
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и

любовь. 
Здоровье
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. 
Городская и сельская жизнь
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Развитие города и регионов.  
Научно-технический прогресс
Дистанционное образование. Робототехника. 
Природа и экология
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность различных организаций по защите

окружающей среды. Экотуризм. 
Современная молодежь
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство. 
Страны изучаемого языка
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 
Современные профессии
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 
Иностранные языки
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык. 
Культура и искусство
Классическое  и  современное  искусство.  Изобразительные  (живопись,  архитектура,  скульптура,  графика)  и

неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды
искусства:  граффити,  декоративно-прикладное  искусство.  Интерактивные  выставки  и  музеи.  Произведения  искусства  и
отношение к ним.

2.1.8. Родной язык  (русский)
Цели  изучения  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  Программа  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»

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
ориентировано на  сопровождение и поддержку основного курса  русского языка,  обязательного для изучения во  всех школах
Российской  Федерации,  и  направлено  на  достижение  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.
В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 10 области «Родной язык и родная литература» имеют свою
специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского
языка  в  разных  регионах  Российской  Федерации.  В  соответствии  с  этим  в  курсе  русского  родного  языка  актуализируются
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следующие  цели:   воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском  языке  как  духовной,
нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание
ответственного  отношения  к  сохранению  и  развитию  родного  языка,  формирование  волонтёрской  позиции  в  отношении
популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой
межнационального  общения;   совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих  свободное
владение  русским  литературным  языком  в  разныхсферах  и  ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;   углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и
категориях  современного  русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его  нормативное,  уместное,  этичное
использование  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  об  основных  нормах
русского  литературного  языка;  о  национальной  специфике  русского  языка  и  языковых  единицах,  прежде  всего  о  лексике  и
фразеологии  с  национально-культурной  семантикой;  о  русском  речевом  этикете;   совершенствование  умений  опознавать,
анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую
информацию;   развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение  практического  опыта  исследовательской
работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. Место учебного предмета «Русский родной
язык» в учебном плане Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам
освоения  основной  образовательной  программы,  представленной  в  федеральном государственном образовательном стандарте
среднего общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 70 часов. 11 Общая характеристика учебного
предмета «Родной язык (русский)» Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский
язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает
поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение
им  –  могучее  средство  приобщения  к  духовному  богатству  русской  культуры  и  литературы,  основной  канал  социализации
личности,  приобщения  её  к  культурно-историческому  опыту  человечества.  Родной  язык,  выполняя  свои  базовые  функции
общения и выражения мысли,  обеспечивает межличностное  и социальное  взаимодействие людей,  участвует в  формировании
сознания,  самосознания  и  мировоззрения  личности,  является  важнейшим  средством  хранения  и  передачи  информации,
культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность
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аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать
свои  мысли  и  точно  понимать  мысли  других  людей,  извлекать  и  анализировать  информацию  из  различных  текстов,
ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. Как средство познания
действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации  личности.  Обучение  русскому  родному  языку  совершенствует  нравственную  и  коммуникативную  культуру
ученика.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными
предметами,  имеет  особый статус:  является  не  только  объектом изучения,  но  и  средством обучения.  Он влияет  на  качество
усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. Содержание учебного
предмета  «Родной  язык  (русский)»  направлено  на  удовлетворение  потребности  обучающихся  в  изучении  родного  языка  как
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет
права тех обучающихся, кто изучает 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». В содержании
учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему
системному устройству языка,  а  к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 12 Программа учебного предмета
отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык
(русский)»  являются  приобщение  обучающихся  к  фактам  русской  языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа,
формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия
языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира,
о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что
способствует воспитанию патриотического чувства,  гражданственности,  национального самосознания и уважения к языкам и
культурам  других  народов  нашей  страны  и  мира.  Содержание  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  направлено  на
формирование  представлений  о  языке  как  живом,  развивающемся  явлении,  о  диалектическом  противоречии  подвижности  и
стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма
учащихся,  пониманию  важнейших  социокультурных  функций  языковой  кодификации.  Программой  предусматривается
расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных  областях,  но  и  во  всём  комплексе  изучаемых  дисциплин  естественнонаучного  и  гуманитарного  циклов.
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Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык (русский)» Как курс, имеющий частный характер,
школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки
программы)  соотносятся  с  основными  содержательными  линиями  основного  курса  русского  языка  в  образовательной
организации,  но не  дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  В соответствии с  этим в
программе  выделяются  следующие  блоки.  В  первом блоке  «Язык  и  культура»  представлено  содержание,  изучение  которого
позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа,  национально-
культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения,
выявление  общего  и  специфического  в  языках  и  культурах  русского  и  других  народов  России и  мира,  овладение  культурой
межнационального  общения.  Второй  блок  «Культура  речи»  ориентирован  на  формирование  у  учащихся  ответственного  и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 13
поколения,  практическое  овладение  культурой  речи:  навыками  сознательного  и  произвольного  использования  норм  русского
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с
учётом  требований  уместности,  точности,  логичности,  чистоты,  богатства  и  выразительности;  понимание  вариантов  норм;
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование
умений  пользоваться  ими.  В  третьем  блоке  «Речь.  Речевая  деятельность.  Текст»  представлено  содержание,  направленное  на
совершенствование  видов  речевой деятельности  в  их  взаимосвязи и  культуры устной  и  письменной  речи,  развитие  базовых
умений  и  навыков  использования  языка  в  жизненно  важных  для  школьников  ситуациях  общения:  умений  определять  цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.
2.1.9. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, вероятность и статистика

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, математическое
образование решает следующие ключевые задачи:

– «предоставлять  каждому  обучающемуся  возможность  достижения  уровня  математических  знаний,  необходимого  для
дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения
образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические
исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»; 
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– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их
запросами к уровню подготовки в сфере математического образования».

Выделяются три направления требований к результатам математического образования: 
1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);
2) математика для использования в профессии;
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься творческой и исследова-

тельской работой в области математики, физики, экономики и других областях.
Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического образования. 
На базовом уровне:

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики.

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, использования в повседневной
жизни  и  обеспечения  возможности  успешного  продолжения  образования  по  специальностям,  не  связанным  с  прикладным
использованием математики.

На углубленном уровне:
– Выпускник  научится в  10–11-м  классах:  для  успешного  продолжения  образования  по  специальностям,  связанным  с

прикладным использованием математики.
– Выпускник  получит возможность научиться  в 10–11-м классах: для обеспечения возможности успешного продолжения

образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и
смежных наук.

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования математических знаний и умений в
повседневной  жизни  и  возможности  успешного  продолжения  образования  по  специальностям,  не  связанным  с  прикладным
использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы:  компенсирующая базовая и  основная
базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназначена для тех, кто по различным
причинам после окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал
математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) общеобразовательной
школы. 
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Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных
затруднений на предыдущего уровня обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, осваивают общие математические умения, необходимые для
жизни в современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при
необходимости изучать математику для профессионального применения.

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие направлению «математика
для профессиональной деятельности»; выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне,
что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

При  изучении  математики  большое  внимание  уделяется  развитию  коммуникативных  умений  (формулировать,
аргументировать  и  критиковать),  формированию  основ  логического  мышления  в  части  проверки  истинности  и  ложности
утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и
достаточных  условий.  В  зависимости  от  уровня  программы  больше  или  меньше  внимания  уделяется  умению  работать  по
алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. 

Базовый уровень
Компенсирующая базовая программа
Алгебра и начала математического анализа
Натуральные  числа,  запись,  разрядные  слагаемые,  арифметические  действия.  Числа  и  десятичная  система  счисления.

Натуральные числа,  делимость,  признаки делимости на 2,  3,  4,  5,  9,  10.  Разложение числа на множители.  Остатки.  Решение
арифметических задач практического содержания. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 
Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практических задач на прикидку и оценку. 
Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с натуральным и целым показателем.

Свойства степеней. Стандартный вид числа. 
Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 
Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение иррациональных чисел. 
Понятие  многочлена.  Разложение  многочлена  на  множители,  Уравнение,  корень  уравнения.  Линейные,  квадратные

уравнения и системы линейных уравнений. 
Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравенства и их свойства. Линейные

неравенства с одной переменной и их системы. Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков. 
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Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График функции. Линейная функция. Ее
график. Угловой коэффициент прямой. 

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции y x= . График функции 
k

y
x

= . 

Нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность  (возрастание  или  убывание)  на  числовом  промежутке.
Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 

Градусная  мера  угла.  Тригонометрическая  окружность.  Определение  синуса,  косинуса,  тангенса  произвольного  угла.
Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270.

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x= = = .
Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической окружности. 
Понятие степени с действительным показателем.  Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная

функция и ее график. 
Логарифм  числа,  основные  свойства  логарифма.  Десятичный  логарифм.  Простейшие  логарифмические  уравнения  и

неравенства. Логарифмическая функция и ее график. 
Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения. 
Касательная  к  графику  функции.  Понятие  производной  функции  в  точке  как  тангенс  угла  наклона  касательной.

Геометрический и физический смысл производной. Производные многочленов. 
Точки  экстремума  (максимума  и  минимума).  Исследование  элементарных  функций  на  точки  экстремума  с  помощью

производной. Наглядная интерпретация. 
Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле как площади под графиком

функции.
Геометрия
Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур. 
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Треугольники.  Виды  треугольников:  остроугольные,  тупоугольные,  прямоугольные.  Катет  против  угла  в  30  градусов.

Внешний угол треугольника. 
Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников.
Решение задач на клетчатой бумаге. 
Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного треугольника. 
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Соотношения  между  сторонами  и  углами  в  прямоугольном  треугольнике.  Тригонометрические  функции  углов  в
прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем синусов и косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. Средняя линия треугольника и
трапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник. 
Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 
Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. 
Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике. 
Диагонали многоугольника. 
Подобные треугольники в простейших случаях. 
Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции.
Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . Вписанный угол, в частности угол,

опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство. 
Куб. Соотношения в кубе. 
Тетраэдр, правильный тетраэдр. 
Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 
Изображение некоторых многогранников на плоскости.
Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 
Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. 
Развертка прямоугольного параллелепипеда. 
Конус, цилиндр, шар и сфера. 
Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости. 
Понятие  об  объемах  тел.  Использование  для  решения  задач  на  нахождение  геометрических  величин  формул  объема

призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. 
Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов подобных фигур.
Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика
Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. 
Множество. Перебор вариантов. 
Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 
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Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Примеры изменчивых величин. 
Частота  и  вероятность  события.  Случайный  выбор.  Вычисление  вероятностей  событий  в  опытах  с  равновозможными

элементарными событиями. 
Независимые события. Формула сложения вероятностей. 
Примеры случайных  величин.  Равномерное  распределение.  Примеры нормального  распределения  в  природе.  Понятие  о

законе больших чисел.
Основная базовая программа 
Алгебра и начала анализа
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов,

модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-
рациональных выражений.

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение

задач  с  помощью  числовых  неравенств  и  систем  неравенств  с  одной  переменной,  с  применением  изображения  числовых
промежутков.

Решение  задач  с  использованием  числовых  функций  и  их  графиков.  Использование  свойств  и  графиков  линейных  и
квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x= . Графическое решение уравнений и неравенств.

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное
тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180,

270. ( 0, , , ,
6 4 3 2

p p p p
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента.. 

Нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность.  Наибольшее  и  наименьшее  значение  функции.
Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции.

Тригонометрические  функции  cos , sin , tgy x y x y x= = = .  Функция ctgy x= .  Свойства  и  графики  тригонометрических
функций.

Арккосинус,  арксинус,  арктангенс  числа.  Арккотангенс  числа.  Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решение
тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших тригонометрических неравенств.
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Степень  с  действительным  показателем,  свойства  степени.  Простейшие  показательные  уравнения  и  неравенства.
Показательная функция и ее свойства и график.

Логарифм  числа,  свойства  логарифма.  Десятичный  логарифм.  Число  е.  Натуральный  логарифм.  Преобразование
логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 
Метод интервалов для решения неравенств. 
Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно

координатных  осей.  Графические  методы решения  уравнений  и  неравенств.  Решение  уравнений  и  неравенств,  содержащих
переменную под знаком модуля.

Системы  показательных,  логарифмических  и  иррациональных  уравнений.  Системы  показательных,  логарифмических
неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
Производная  функции  в  точке.  Касательная  к  графику  функции.  Геометрический  и  физический  смысл  производной.

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на

точки экстремума,  наибольшее и  наименьшее значение  с  помощью производной.  Построение  графиков  функций с  помощью
производных. Применение производной при решении задач.

Первообразная.  Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.
Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Геометрия
Повторение. Решение  задач  с  применением  свойств  фигур  на  плоскости.  Задачи  на  доказательство  и  построение

контрпримеров.  Использование  в  задачах  простейших  логических  правил.  Решение  задач  с  использованием  теорем  о
треугольниках,  соотношений  в  прямоугольных  треугольниках,  фактов,  связанных  с  четырехугольниками.  Решение  задач  с
использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей.
Решение задач с помощью векторов и координат.

Наглядная  стереометрия.  Фигуры  и  их  изображения  (куб,  пирамида,  призма).  Основные  понятия  стереометрии  и  их
свойства. Сечения куба и тетраэдра.
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Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение прямых и
плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных
фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Проекция  фигуры на  плоскость.  Признаки  перпендикулярности  прямых и  плоскостей  в  пространстве.  Теорема  о  трех

перпендикулярах. 
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и

пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса.

Изображение тел вращения на плоскости. 
Представление  об  усеченном  конусе,  сечения  конуса  (параллельное  основанию  и  проходящее  через  вершину),  сечения

цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой.  Вычисление элементов пространственных фигур

(ребра, диагонали, углы). 
Площадь  поверхности  правильной  пирамиды  и  прямой  призмы.  Площадь  поверхности  прямого  кругового  цилиндра,

прямого кругового конуса и шара. 
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел.
Движения  в  пространстве:  параллельный  перенос,  центральная  симметрия,  симметрия  относительно  плоскости,

поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные

и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам.
Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин,
площадей и объемов.

Уравнение плоскости в пространстве.  Уравнение сферы в пространстве.  Формула для вычисления расстояния между
точками в пространстве.

Вероятность и статистика. Работа с данными
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Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использование свойств и характеристик
числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и
вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с
применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения
вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 
Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения

независимых случайных величин. 
Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных

величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства.
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распределение. 
Показательное распределение, его параметры. 
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона

больших чисел в науке, природе и обществе.
Ковариация  двух  случайных  величин.  Понятие  о  коэффициенте  корреляции. Совместные  наблюдения  двух  случайных

величин. Выборочный коэффициент корреляции. 
Углубленный уровень
Алгебра и начала анализа
Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов,

модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-
рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на
движение и совместную работу,  смеси и сплавы с  помощью линейных,  квадратных и дробно-рациональных уравнений и их
систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения
числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков
линейных  и  квадратичных  функций,  обратной  пропорциональности  и  функции  y x= .  Графическое  решение  уравнений  и

неравенств.  Использование  операций над множествами и высказываниями.  Использование  неравенств и систем неравенств  с
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одной  переменной,  числовых  промежутков,  их  объединений  и  пересечений.  Применение  при  решении  задач  свойств
арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества  (числовые,  геометрических  фигур).  Характеристическое  свойство,  элемент  множества,  пустое,  конечное,
бесконечное  множество.  Способы  задания  множеств  Подмножество.  Отношения  принадлежности,  включения,  равенства.
Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные  и  ложные  высказывания,  операции  над  высказываниями.  Алгебра  высказываний.  Связь  высказываний  с
множествами. Кванторы существования и всеобщности.

Законы  логики.  Основные  логические  правила.  Решение  логических  задач с  использованием  кругов  Эйлера,  основных
логических правил. 

Умозаключения.  Обоснования  и  доказательство  в  математике.  Теоремы.  Виды  математических  утверждений.  Виды
доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному
данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.

Основная  теорема  арифметики.  Остатки и  сравнения.  Алгоритм Евклида.  Китайская  теорема  об  остатках.  Малая
теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения,
сложения  тригонометрических  функций,  формулы  двойного  и  половинного  аргумента.  Преобразование  суммы,  разности  в
произведение тригонометрических функций, и наоборот.

Нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность.  Наибольшее  и  наименьшее  значение  функции.

Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа» { }y x=   и «целая

часть числа» [ ]y x= .

Тригонометрические  функции  числового  аргумента  cosy x= ,  siny x= ,  tgy x= ,  ctgy x= .  Свойства  и  графики
тригонометрических функций.

Обратные  тригонометрические  функции,  их  главные  значения,  свойства  и  графики.  Тригонометрические  уравнения.
Однородные  тригонометрические  уравнения.  Решение  простейших  тригонометрических  неравенств.  Простейшие  системы
тригонометрических уравнений.

Степень  с  действительным  показателем,  свойства  степени.  Простейшие  показательные  уравнения  и  неравенства.
Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция xy e= . 
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Логарифм,  свойства  логарифма.  Десятичный  и  натуральный  логарифм.  Преобразование  логарифмических  выражений.
Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряженные

числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 
Метод интервалов для решения неравенств.  Преобразования графиков функций: сдвиг,  умножение на число,  отражение

относительно  координатных осей.  Графические  методы решения  уравнений  и  неравенств.  Решение  уравнений  и  неравенств,
содержащих переменную под знаком модуля.

Системы показательных,  логарифмических и  иррациональных уравнений.  Системы показательных,  логарифмических и
иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
Уравнения, системы уравнений с параметром.
Формула  Бинома  Ньютона.  Решение  уравнений  степени  выше  2  специальных  видов.  Теорема  Виета,  теорема  Безу.

Приводимые  и  неприводимые  многочлены.  Основная  теорема  алгебры.  Симметрические  многочлены.  Целочисленные  и
целозначные многочлены.

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 
Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 
Множества на координатной плоскости. 
Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних.
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение

бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.
Дифференцируемость  функции.  Производная  функции  в  точке.  Касательная  к  графику  функции.  Геометрический  и

физический  смысл  производной.  Применение  производной  в  физике.  Производные  элементарных  функций.  Правила
дифференцирования.

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Точки экстремума (максимума и минимума).  Исследование элементарных функций на точки экстремума,  наибольшее и

наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной
при решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 
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Первообразная.  Неопределенный интеграл.  Первообразные  элементарных  функций.  Площадь  криволинейной  трапеции.
Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью
интеграла.. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств.
Геометрия
Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на доказательство и построение

контрпримеров.  Применение  простейших  логических  правил.  Решение  задач  с  использованием  теорем  о  треугольниках,
соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов,
связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью
векторов и координат.

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.
Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них.  Понятие об аксиоматическом

методе. 
Теорема Менелая  для  тетраэдра.  Построение  сечений  многогранников  методом следов.  Центральное  проектирование.

Построение сечений многогранников методом проекций.  
Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися

прямыми.
Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве.  Параллельное проектирование и изображение фигур.

Геометрические места точек в пространстве.
Перпендикулярность  прямой  и  плоскости.  Ортогональное  проектирование.  Наклонные  и  проекции.  Теорема  о  трех

перпендикулярах. 
Виды  тетраэдров.  Ортоцентрический  тетраэдр,  каркасный  тетраэдр,  равногранный  тетраэдр.  Прямоугольный

тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 
Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.
Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 
Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы.

Трехгранный  и  многогранный  угол.  Свойства  плоских  углов  многогранного  угла.  Свойства  плоских  и  двугранных  углов
трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника.
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Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников.
Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы. 
Пирамида.  Виды пирамид.  Элементы правильной  пирамиды.  Пирамиды с  равнонаклоненными ребрами и  гранями,  их

основные свойства.  
Площади поверхностей многогранников.
Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой

сектор (конус).
Усеченная пирамида и усеченный конус. 
Элементы сферической геометрии. Конические сечения.
Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 
Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение.
Уравнение  плоскости.  Формула  расстояния  между  точками.  Уравнение  сферы. Формула  расстояния  от  точки  до

плоскости. Способы задания прямой уравнениями.
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс.
Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного

параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.
Приложения  интеграла  к  вычислению  объемов  и  поверхностей  тел  вращения.  Площадь  сферического  пояса.  Объем

шарового слоя. Применение объемов при решении задач. 
Площадь сферы.
Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса.
Комбинации многогранников и тел вращения.
Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.
Движения  в  пространстве:  параллельный  перенос,  симметрия  относительно  плоскости,  центральная  симметрия,  поворот

относительно прямой.
Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов.
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на применение описательных

характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения.
Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами.
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Использование  комбинаторики.  Вычисление  вероятностей  независимых  событий.  Использование  формулы  сложения
вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Дискретные  случайные  величины и  распределения.  Совместные  распределения.  Распределение  суммы  и  произведения

независимых случайных величин.  Математическое  ожидание  и  дисперсия  случайной величины.  Математическое  ожидание  и
дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его
свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение. 
Показательное распределение, его параметры. 
Распределение  Пуассона  и  его  применение.  Нормальное  распределение.  Функция  Лапласа.  Параметры  нормального

распределения.  Примеры  случайных  величин,  подчиненных  нормальному  закону  (погрешность  измерений,  рост  человека).
Центральная предельная теорема.

Неравенство Чебышева.  Теорема Чебышева и  теорема Бернулли.  Закон больших чисел.  Выборочный метод измерения
вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.

Ковариация  двух  случайных  величин.  Понятие  о  коэффициенте  корреляции. Совместные  наблюдения  двух  случайных
величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия.

Статистическая  гипотеза.  Статистика  критерия  и  ее  уровень  значимости.  Проверка  простейших  гипотез.
Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция.

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип
Дирихле.

Кодирование. Двоичная запись. 
Основные  понятия  теории  графов.  Деревья.  Двоичное  дерево.  Связность.  Компоненты  связности.  Пути  на  графе.

Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 
2.1.10.  Информатика
Цель изучения  учебного предмета  «Информатика» на  базовом и  углубленном уровнях среднего  общего  образования  –

обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося
информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.
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Базовый уровень
Введение. Информация и информационные процессы
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, предназначенных

для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного представления информации.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.
Системы счисления
Сравнение  чисел,  записанных  в  двоичной,  восьмеричной  и  шестнадцатеричной  системах  счисления.  Сложение  и

вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Операции  «импликация»,  «эквивалентность».  Примеры  законов  алгебры  логики.  Эквивалентные  преобразования

логических выражений.  Построение логического выражения с данной таблицей истинности.  Решение простейших логических
уравнений.

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 
Дискретные объекты
Решение  алгоритмических  задач,  связанных  с  анализом  графов  (примеры:  построения  оптимального  пути  между

вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование
графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.

Алгоритмы и элементы программирования
Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.
Табличные величины (массивы). 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Составление алгоритмов и их программная реализация
Этапы решения задач на компьютере.
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Операторы  языка  программирования,  основные  конструкции  языка  программирования.  Типы  и  структуры  данных.
Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная  среда  разработки  программ  на  выбранном  языке  программирования.  Интерфейс  выбранной  среды.
Составление  алгоритмов  и  программ  в  выбранной  среде  программирования.  Приемы  отладки  программ.  Проверка
работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц.

Разработка  и  программная  реализация  алгоритмов  решения  типовых задач  базового  уровня  из  различных предметных
областей. Примеры задач:

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования массивов
и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива);

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 
– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и

т.д.);
– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и

удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива,
проверка  соответствия  элементов  массива  некоторому  условию,  нахождение  второго  по  величине  наибольшего  (или
наименьшего) значения.

Алгоритмы  редактирования  текстов  (замена  символа/фрагмента,  удаление  и  вставка  символа/фрагмента,  поиск
вхождения заданного образца).

Постановка задачи сортировки. 
Анализ алгоритмов
Определение  возможных  результатов  работы  простейших  алгоритмов  управления  исполнителями  и  вычислительных

алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 
Сложность вычисления: количество выполненных операций,  размер используемой памяти; зависимость вычислений от

размера исходных данных.
Математическое моделирование
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных

(схемы, таблицы, графики). 
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Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов
экспериментов.  Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного
эксперимента в учебной деятельности.

Использование программных систем и сервисов
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров.

Персональный  компьютер.  Многопроцессорные  системы.  Суперкомпьютеры.  Распределенные  вычислительные  системы  и
обработка  больших  данных.  Мобильные  цифровые  устройства  и  их  роль  в  коммуникациях. Встроенные  компьютеры.
Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор  конфигурации  компьютера  в  зависимости  от  решаемой  задачи.  Тенденции  развития  аппаратного  обеспечения
компьютеров.

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности
программного обеспечения мобильных устройств.

Организация хранения и обработки данных,  в том числе с  использованием интернет-сервисов,  облачных технологий и
мобильных устройств.  Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по
выбранной специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция  и  деинсталляция  программных  средств,  необходимых  для  решения  учебных задач  и  задач  по  выбранной
специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.  Применение специализированных программ
для обеспечения стабильной работы средств ИКТ.

Безопасность,  гигиена,  эргономика,  ресурсосбережение,  технологические  требования  при  эксплуатации  компьютерного
рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования.

Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка

структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний.
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. 
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 
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Знакомство с компьютерной версткой текста.  Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста,
введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной
речи.

Работа с аудиовизуальными данными
Создание  и  преобразование  аудиовизуальных  объектов. Ввод  изображений  с  использованием  различных  цифровых

устройств  (цифровых  фотоаппаратов  и  микроскопов,  видеокамер,  сканеров  и  т. д.). Обработка  изображения  и  звука  с
использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование  мультимедийных  онлайн-сервисов  для  разработки  презентаций  проектных  работ.  Работа  в  группе,
технология публикации готового материала в сети.

Электронные (динамические) таблицы
Примеры  использования  динамических  (электронных)  таблиц  на  практике  (в  том  числе  –  в  задачах  математического

моделирования).
Базы данных
Реляционные  (табличные)  базы  данных.  Таблица  –  представление  сведений  об  однотипных  объектах.  Поле,  запись.

Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных.
Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач.
Автоматизированное проектирование
Представление  о  системах  автоматизированного  проектирования.  Системы  автоматизированного  проектирования.

Создание чертежей типовых деталей и объектов.
3D-моделирование
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников

освещения. Камеры.
Аддитивные технологии (3D-принтеры).
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный интеллект. 
Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве
Компьютерные сети
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных

имен. Браузеры.
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Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-приложений

(сайты).
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.
Деятельность в сети Интернет
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов,

определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 
Социальная информатика
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в

киберпространстве. 
Проблема подлинности полученной информации.  Информационная культура.  Государственные электронные сервисы и

услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. 
Информационная безопасность

Средства  защиты  информации  в  автоматизированных  информационных  системах  (АИС),  компьютерных  сетях  и
компьютерах.  Общие  проблемы  защиты  информации  и  информационной  безопасности  АИС.  Электронная  подпись,
сертифицированные сайты и документы.

Техногенные  и  экономические  угрозы,  связанные  с  использованием  ИКТ.  Правовое  обеспечение  информационной
безопасности. 

Углубленный уровень
Введение. Информация и информационные процессы. Данные
Способы  представления  данных.  Различия  в  представлении  данных,  предназначенных  для  хранения  и  обработки  в

автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для восприятия человеком. 
Системы.  Компоненты  системы  и  их  взаимодействие..  Информационное  взаимодействие  в  системе,  управление.

Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и компьютерное моделирование систем управления.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование. Передача данных
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 
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Равномерные  и  неравномерные  коды.  Префиксные  коды.  Условие  Фано.  Обратное  условие  Фано.  Алгоритмы
декодирования при использовании префиксных кодов.

Сжатие  данных.  Учет  частотности  символов  при  выборе  неравномерного  кода.  Оптимальное  кодирование  Хаффмана.
Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW.

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее устройства. 
Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в современных средствах передачи

данных. 
Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения и исправления ошибок. 
Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография.
Дискретизация
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискретного представления информации.
Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, полученного в результате записи звука.
Дискретное представление статической и динамической графической информации. 
Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации.
Системы счисления
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа на основание системы счисления.
Алгоритм  перевода  десятичной  записи  числа  в  запись  в  позиционной  системе  с  заданным  основанием.  Алгоритмы

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей
запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным основанием.

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 
Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. Перевод смешанного числа в

позиционную систему счисления с заданным основанием.
Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная арифметика.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 
Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логические уравнения.
Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная нормальная форма.  Конъюнктивная

нормальная форма. 
Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов. 
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Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии.
Дискретные объекты
Решение  алгоритмических  задач,  связанных  с  анализом  графов  (примеры:  построения  оптимального  пути  между

вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между вершинами). 
Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра, выходящие из одного узла). 
Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы рекурсивных алгоритмов, разбор

арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении данных.
Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 
Алгоритмы и элементы программирования
Алгоритмы и структуры данных
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и приближенного решения квадратного уравнения

с целыми и вещественными коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке. 
Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления. 
Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения НОД двух натуральных чисел. 
Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без использования дополнительной памяти,

зависящей  от  длины  последовательности  (вычисление  максимума,  суммы;  линейный  поиск  и  т.п.).  Обработка  элементов
последовательности, удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов.  Примеры:  перестановка элементов данного одномерного массива в обратном порядке;
циклический  сдвиг  элементов  массива;  заполнение  двумерного числового  массива  по заданным правилам;  поиск  элемента  в
двумерном массиве; вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные  алгоритмы,  в  частности:  нахождение  натуральной  и  целой  степени  заданного  ненулевого  вещественного
числа;  вычисление факториалов;  вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности (например,  последовательности
Фибоначчи). Построение  и  анализ  дерева  рекурсивных  вызовов.  Возможность  записи  рекурсивных  алгоритмов  без  явного
использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сортировка пузырьком). Слияние двух
отсортированных массивов в один без использования сортировки. 

Алгоритмы анализа  отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки массива на основе слияния двух его
отсортированных фрагментов. 
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Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений символа в строке; разбиение строки на
слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку. 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений. 
Алгоритмы  приближенного  решения  уравнений  на  данном  отрезке,  например,  методом  деления  отрезка  пополам.

Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том числе: приближенное вычисление длины плоской кривой путем
аппроксимации ее  ломаной;  приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции,  заданной формулой,
программой  или  таблицей  значений.  Приближенное  вычисление  площади  фигуры  методом  Монте-Карло.  Построение
траекторий,  заданных  разностными  схемами.  Решение  задач  оптимизации.  Алгоритмы  вычислительной  геометрии.
Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического программирования.
Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-таблицы.
Языки программирования 
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и функции.
Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками.
Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы.
Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы.
Подробное  знакомство  с  одним  из  универсальных  процедурных  языков  программирования.  Запись  алгоритмических

конструкций и структур данных в выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков программирования.
Представление о синтаксисе и семантике языка программирования.
Понятие  о  непроцедурных  языках  программирования  и  парадигмах  программирования.  Изучение  второго  языка

программирования. 
Разработка программ 
Этапы решения задач на компьютере. 
Структурное  программирование.  Проверка  условия  выполнения  цикла  до  начала  выполнения  тела  цикла  и  после

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.
Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, использующих подпрограммы.
Библиотеки подпрограмм и их использование.
Интегрированная  среда  разработки  программы  на  выбранном  языке  программирования.  Пользовательский  интерфейс

интегрированной среды разработки программ. 
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Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 
Среды  быстрой  разработки  программ.  Графическое  проектирование  интерфейса  пользователя.  Использование  модулей

(компонентов) при разработке программ.
Элементы теории алгоритмов
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной универсальной вычислительной модели. Тезис

Чёрча–Тьюринга.
Другие  универсальные  вычислительные  модели  (пример: машина  Поста).  Универсальный  алгоритм.  Вычислимые  и

невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость.
Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики). 
Сложность  вычисления:  количество  выполненных  операций,  размер  используемой  памяти;  их  зависимость  от  размера

исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort). 
Примеры  задач  анализа  алгоритмов:  определение  входных  данных,  при  которых  алгоритм  дает  указанный  результат;

определение результата алгоритма без его полного пошагового выполнения.
Доказательство правильности программ.
Математическое моделирование
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вычислительного эксперимента. Анализ

достоверности (правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента. 
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных

(схемы, таблицы, графики). 
Построение математических моделей для решения практических задач.
Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания. 
Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании непрерывных процессов. 
Использование  сред  имитационного  моделирования  (виртуальных  лабораторий)  для  проведения  компьютерного

эксперимента в учебной деятельности. 
 Компьютерный  (виртуальный)  и  материальный  прототипы  изделия.  Использование  учебных  систем

автоматизированного проектирования.
Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа данных
Аппаратное и программное обеспечение компьютера
Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 
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Многопроцессорные  системы.  Суперкомпьютеры.  Распределенные  вычислительные  системы  и  обработка  больших
данных.  Мобильные  цифровые  устройства  и  их  роль  в  коммуникациях.  Встроенные  компьютеры.  Микроконтроллеры.
Роботизированные производства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров.
Программное  обеспечение  (ПО)  компьютеров  и  компьютерных  систем.  Классификация  программного  обеспечения.

Многообразие операционных систем, их функции. Программное обеспечение мобильных устройств.
Модель  информационной  системы  «клиент–сервер».  Распределенные  модели  построения  информационных  систем.

Использование облачных технологий обработки данных в крупных информационных системах.
Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование.
Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 
Техника  безопасности  и  правила  работы  на  компьютере.  Гигиена,  эргономика,  ресурсосбережение,  технологические

требования  при  эксплуатации  компьютерного  рабочего  места.  Проектирование  автоматизированного  рабочего  места  в
соответствии с целями его использования. 

Применение  специализированных  программ для  обеспечения  стабильной  работы  средств  ИКТ.  Технология  проведения
профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика неисправностей.

Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. Использование готовых шаблонов и

создание собственных. 
Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация страниц. Разработка гипертекстового

документа:  определение  структуры  документа,  автоматическое  формирование  списка  иллюстраций,  сносок  и  цитат,  списка
используемой  литературы  и  таблиц.  Библиографическое  описание  документов.  Коллективная  работа  с  документами.
Рецензирование текста.

Средства создания и редактирования математических текстов.
Технические средства ввода текста. Распознавание текста.  Распознавание устной речи. Компьютерная верстка текста.

Настольно-издательские системы.
Работа с аудиовизуальными данными
Технические  средства  ввода  графических  изображений.  Кадрирование  изображений.  Цветовые  модели.  Коррекция

изображений. Работа с многослойными изображениями.
Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов.
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Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 
Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы автоматизированного проектирования.

Разработка  простейших  чертежей  деталей  и  узлов  с  использованием  примитивов  системы  автоматизированного
проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать).

Электронные (динамические) таблицы
Технология обработки числовой информации.  Ввод и редактирование данных.  Автозаполнение.  Форматирование ячеек.

Стандартные функции.  Виды ссылок в  формулах.  Фильтрация и сортировка  данных в  диапазоне  или таблице.  Коллективная
работа с данными. Подключение к внешним данным и их импорт.

Решение вычислительных задач из различных предметных областей.
Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных.
Базы данных
Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и

поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые
поля. 

Формы. Отчеты.
Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация.
Подготовка и выполнение исследовательского проекта
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов исследования, составление проекта

и плана работ, подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация
(проверка надежности и согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов исследования.

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента.
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный интеллект.  Анализ

данных с применением методов машинного обучения. Экспертные и рекомендательные системы.
Большие данные в  природе  и  технике (геномные данные,  результаты физических  экспериментов,  интернет-данные,  в

частности данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 
Работа в информационном пространстве
Компьютерные сети
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Принципы построения компьютерных сетей.  Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Проводные и беспроводные
телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы.
Задачи системного администрирования компьютеров и компьютерных сетей.

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен. 
Технология WWW. Браузеры.
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические страницы.
Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). Динамический HTML. Размещение веб-сайтов.
Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках программирования. 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.
Деятельность в сети Интернет
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.
Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы реального времени (локация

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц
и т.п. Облачные версии прикладных программных систем.

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные технологии, виртуализация, социальные
сервисы, доступность. Технологии «Интернета вещей». Развитие технологий распределенных вычислений.

Социальная информатика
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными.  Проблема подлинности полученной

информации.  Государственные электронные сервисы и  услуги. Мобильные приложения.  Открытые образовательные ресурсы.
Информационная культура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в
киберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных
языков, библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры (языки программирования).

Информационная безопасность
Средства  защиты  информации  в  автоматизированных  информационных  системах  (АИС),  компьютерных  сетях  и

компьютерах.  Общие  проблемы  защиты  информации  и  информационной  безопасности  АИС.  Компьютерные  вирусы  и
вредоносные программы. Использование антивирусных средств.

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы использования компьютерных программ и
работы в Интернете. Законодательство РФ в области программного обеспечения.
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Техногенные  и  экономические  угрозы,  связанные  с  использованием  ИКТ.  Правовое  обеспечение  информационной
безопасности.
2.1.11. Физика

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углубленном уровнях.
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки

выпускников.
Содержание  базового  курса  позволяет  использовать  знания  о  физических  объектах  и  процессах  для  обеспечения

безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами;  для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм
экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и содержание, ориентированное на
подготовку к последующему профессиональному образованию. 

Изучение  предмета  на  углубленном  уровне  позволяет  сформировать  у  обучающихся  физическое  мышление,  умение
систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для решения практических и
учебно-исследовательских  задач;  умение  анализировать,  прогнозировать  и  оценивать  с  позиции  экологической  безопасности
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием источников энергии.

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  познания,  а  также  практического  применения  научных  знаний  заложены
межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных наук.

Базовый уровень
Физика и естественно-научный метод познания природы
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физиче -

ских явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия . Роль и место
физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика
Границы применимости классической механики.  Важнейшие кинематические характеристики – перемещение,  скорость,

ускорение. Основные модели тел и движений.
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики

Ньютона.
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Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Меха-
ническая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы.

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Дви-
жение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная темпера-

тура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Урав-
нение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики.

Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 
Электродинамика
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и

диэлектрики. Конденсатор. 
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках,

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость.
Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ам-

пера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Закон  электромагнитной  индукции.  Электромагнитное  поле.  Переменный  ток.  Явление  самоиндукции.  Индуктивность.

Энергия электромагнитного поля.
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 
Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 
Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной

частицы. Энергия покоя.
Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
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Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм.  Соотношение неопределенно-
стей Гейзенберга.

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Строение Вселенной
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их

энергии.
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.
Углубленный уровень
Физика и естественно-научный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими есте -

ственными науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Модели-
рование явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические
теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической дея-
тельности людей. Физика и культура.

Механика
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. Модели тел и движе-

ний. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движе-
ние точки по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела.

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Все-
мирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинер-
циальных системах отсчета.

Работа силы. Закон изменения и сохранения энергии.
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе отсчета. Мо-

мент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа.
Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вы-

нужденные колебания, резонанс.
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Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.
Молекулярная физика и термодинамика
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 
Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового дви-

жения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией посту-
пательного теплового движения молекул идеального газа.

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон
Дальтона. Газовые законы.

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасы-
щенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Меха-
нические свойства твердых тел.

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики.
Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики.

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнерге-
тики.

Электродинамика
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда.  Закон Куло-

на. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов.
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический
ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпрово-
димость.

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с то-
ком. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индук-
ции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля . Маг-
нитные свойства вещества.
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Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромаг-
нитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потреб-
ление электрической энергии. Элементарная теория трансформатора.

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапа-
зоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения.

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления све-
та. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы.

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дис-
персия света. Практическое применение электромагнитных излучений. 

Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специ-

альной теории относительности. Энергия и движение свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия
покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра
Предмет и задачи квантовой физики. 
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для

фотоэффекта.
Фотон.  Опыты П.Н. Лебедева  и  С.И. Вавилова. Гипотеза  Л.  де  Бройля о  волновых свойствах частиц.  Корпускулярно--

волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и

вынужденное излучение света.
Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энер-

гетика. Термоядерный синтез. 
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц. 
Строение Вселенной
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. Звезды и источники их

энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд.
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Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволю-
ции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 
Прямые измерения:

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками; 
– сравнение масс (по взаимодействию);
– измерение сил в механике;
– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;
– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);
– измерение термодинамических параметров газа;
– измерение ЭДС источника тока;
– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов;
– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы).

Косвенные измерения:
– измерение ускорения;
– измерение ускорения свободного падения;
– измерение удельной теплоты плавления льда;
– измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной индукции);
– измерение внутреннего сопротивления источника тока;
– определение показателя преломления среды;
– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;
– определение длины световой волны;
– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета;
– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;
– наблюдение диффузии;
– наблюдение явления электромагнитной индукции;
– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация;
– наблюдение спектров;
– вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль.
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Исследования:
– исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или компьютера с датчиками;
– исследование движения тела, брошенного горизонтально;
– исследование центрального удара;
– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;
– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);
– исследование изопроцессов;
– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 
– исследование остывания воды;
– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи;
– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней;
– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;
– исследование явления электромагнитной индукции;
– исследование зависимости угла преломления от угла падения;
– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до предмета;
– исследование спектра водорода;
– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные):
– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное расстояния тем больше, чем больше

масса бруска;
– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути;
– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;
– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена);
– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;
– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме напряжений на лампочке и резисторе;
– угол преломления прямо пропорционален углу падения;
– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются;

Конструирование технических устройств:
– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;
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– конструирование рычажных весов;
– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускорением;
– конструирование электродвигателя;
– конструирование трансформатора;
– конструирование модели телескопа или микроскопа. 

2.1.12. Химия
В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях.
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки

выпускников.
Содержание  базового  курса  позволяет  раскрыть  ведущие  идеи  и  отдельные  положения,  важные  в  познавательном  и

мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их
свойствами;  материальное  единство  неорганических  и  органических  веществ;  возрастающая  роль  химии  в  создании  новых
лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды.

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает расширение предметных
результатов  и  содержания,  ориентированное  на  подготовку  к  последующему  профессиональному  образованию;  развитие
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ
наук,  систематических знаний; умение применять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских
задач в измененной, нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на
углубленном уровне  позволяет  сформировать  у  обучающихся  умение  анализировать,  прогнозировать  и  оценивать  с  позиции
экологической  безопасности  последствия  бытовой  и  производственной  деятельности  человека,  связанной  с  получением,
применением и переработкой веществ.

Изучение  предмета  «Химия»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного  мировоззрения,  освоения  общенаучных
методов познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей
естественных, математических и гуманитарных наук.

Базовый уровень
Основы органической химии
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической химии

в системе естественных наук.
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Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории
химического  строения  органических  соединений  А.М. Бутлерова.  Углеродный  скелет  органической  молекулы.  Кратность
химической  связи.  Зависимость  свойств  веществ  от  химического  строения  молекул.  Изомерия  и  изомеры.  Понятие  о
функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная номенклатура и
принципы образования названий органических соединений.

Алканы.  Строение  молекулы  метана.  Гомологический  ряд  алканов.  Гомологи.  Номенклатура.  Изомерия  углеродного
скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения
(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как
один  из  основных  источников  тепла  в  промышленности  и  быту.  Нахождение  в  природе  и  применение  алканов.  Понятие  о
циклоалканах.

Алкены.  Строение  молекулы  этилена.  Гомологический  ряд  алкенов.  Номенклатура.  Изомерия  углеродного  скелета  и
положения кратной связи в молекуле.  Химические свойства (на примере этилена):  реакции присоединения (галогенирование,
гидрирование, гидратация,  гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения.
Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического
производства. Применение этилена.

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила
(бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука.  Натуральный и синтетический каучуки.  Вулканизация каучука.
Резина. Применение каучука и резины.

Алкины.  Строение молекулы ацетилена.  Гомологический ряд алкинов.  Номенклатура.  Изомерия углеродного скелета и
положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование,
гидрирование,  гидратация,  гидрогалогенирование)  как  способ  получения  полимеров  и  других  полезных  продуктов.  Горение
ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена.

Арены.  Бензол  как  представитель  ароматических  углеводородов.  Строение  молекулы  бензола. Химические  свойства:
реакции  замещения  (галогенирование)  как  способ  получения  химических  средств  защиты  растений,  присоединения
(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола.

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных
спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия
гидроксогруппы,  реакция  с  галогеноводородами  как  способ  получения  растворителей,  дегидратация  как  способ  получения
этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на
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организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение
этиленгликоля и глицерина.

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с
натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола.

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные
реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для
обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и
ацетальдегида.

Карбоновые кислоты.  Уксусная  кислота  как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот.  Химические
свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение
сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной
кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах.

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение
сложных эфиров  в  пищевой и  парфюмерной промышленности.  Жиры как сложные эфиры глицерина и  высших карбоновых
кислот.  Растительные  и  животные  жиры,  их  состав.  Распознавание  растительных  жиров  на  основании  их  непредельного
характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых
кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы.
Сахароза.  Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы
(гидролиз,  качественная  реакция  с  йодом  на  крахмал  и  ее  применение  для  обнаружения  крахмала  в  продуктах  питания).
Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.

Идентификация  органических  соединений. Генетическая  связь  между  классами  органических  соединений.  Типы
химических реакций в органической химии.

Аминокислоты и белки.  Состав и номенклатура.  Аминокислоты как амфотерные органические  соединения.  Пептидная
связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и
строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных)
реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков.

Теоретические основы химии
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Строение вещества.  Современная модель строения атома.  Электронная конфигурация атома.  Основное и возбужденные
состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней
атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона
Д.И.  Менделеева.  Причины  и  закономерности  изменения  свойств  элементов  и  их  соединений  по  периодам  и  группам.
Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая,
водородная) и механизмы ее образования.  Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная,
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины
многообразия веществ.

Химические реакции.  Гомогенные и гетерогенные реакции.  Скорость реакции,  ее зависимость от различных факторов:
природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия
катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его
смещение  под  действием  различных  факторов  (концентрация  реагентов  или  продуктов  реакции,  давление,  температура)  для
создания  оптимальных условий  протекания  химических  процессов.  Дисперсные  системы.  Понятие  о  коллоидах  (золи,  гели).
Истинные  растворы.  Реакции  в  растворах  электролитов.  рH раствора  как  показатель  кислотности  среды.  Гидролиз  солей.
Значение  гидролиза  в  биологических  обменных  процессах. Окислительно-восстановительные  реакции  в  природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ –
металлов главных и побочных подгрупп (медь,  железо) и неметаллов:  водорода,  кислорода,  галогенов,  серы,  азота,  фосфора,
углерода,  кремния.  Коррозия  металлов:  виды  коррозии,  способы  защиты  металлов  от  коррозии.  Электролиз  растворов  и
расплавов. Применение электролиза в промышленности.

Химия и жизнь
Научные  методы  познания  в  химии.  Источники  химической  информации.  Поиск  информации  по  названиям,

идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений,  химический анализ и синтез как
методы научного познания.

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением
лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).
Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства.  Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты,
инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами,
средствами бытовой химии.
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Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений.
Химия  и  энергетика.  Природные  источники  углеводородов.  Природный  и  попутный  нефтяной  газы,  их  состав  и

использование.  Состав  нефти  и  ее  переработка.  Нефтепродукты.  Октановое  число  бензина.  Охрана  окружающей  среды  при
нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии.

Химия  в  строительстве.  Цемент.  Бетон. Подбор  оптимальных  строительных  материалов  в  практической  деятельности
человека.

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы,
флоры и фауны от химического загрязнения.

Углубленный уровень
Основы органической химии
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической химии

в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ.
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения теории

химического  строения  органических  соединений  А.М. Бутлерова.  Углеродный  скелет  органической  молекулы.  Кратность
химической  связи.  Зависимость  свойств  веществ  от  химического  строения  молекул.  Изомерия  и  изомеры.  Понятие  о
функциональной  группе.  Принципы  классификации  органических  соединений.  Международная  номенклатура  и  принципы
образования названий органических соединений.

Классификация  и  особенности  органических  реакций.  Реакционные  центры.  Первоначальные  понятия  о  типах  и
механизмах  органических  реакций.  Гомолитический  и  гетеролитический  разрыв  ковалентной  химической  связи.
Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле.

Алканы.  Электронное  и  пространственное  строение  молекулы  метана.  sp3-гибридизация  орбиталей  атомов  углерода.
Гомологический  ряд  и  общая  формула  алканов.  Систематическая  номенклатура  алканов  и  радикалов.  Изомерия  углеродного
скелета.  Физические  свойства  алканов.  Закономерности  изменения  физических  свойств.  Химические  свойства  алканов:
галогенирование,  дегидрирование,  термическое  разложение,  крекинг  как  способы  получения  важнейших  соединений  в
органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности и быту. Изомеризация как
способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция
Вюрца. Нахождение в природе и применение алканов.
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Циклоалканы.  Строение  молекул  циклоалканов.  Общая  формула  циклоалканов.  Номенклатура  циклоалканов.  Изомерия
циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с
малым размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения.

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-гибридизация орбиталей атомов углерода. - и
-связи.  Гомологический  ряд  и  общая  формула  алкенов.  Номенклатура  алкенов.  Изомерия  алкенов:  углеродного  скелета,
положения  кратной  связи,  пространственная  (цис-транс-изомерия),  межклассовая.  Физические  свойства  алкенов.  Реакции
электрофильного присоединения как способ получения функциональных производных углеводородов. Правило Марковникова, его
электронное  обоснование.  Реакции  окисления  и  полимеризации. Полиэтилен  как  крупнотоннажный  продукт  химического
производства. Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов.

Алкадиены.  Классификация  алкадиенов  по  взаимному  расположению  кратных  связей  в  молекуле.  Особенности
электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия
алкадиенов.  Физические  свойства  алкадиенов.  Химические  свойства  алкадиенов:  реакции  присоединения  (гидрирование,
галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука.
Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение алкадиенов.

Алкины.  Электронное  и  пространственное  строение  молекулы ацетилена.  sp-гибридизация орбиталей  атомов углерода.
Гомологический  ряд  и  общая  формула  алкинов.  Номенклатура.  Изомерия:  углеродного  скелета,  положения  кратной  связи,
межклассовая.  Физические  свойства  алкинов.  Химические  свойства  алкинов:  реакции  присоединения  как  способ  получения
полимеров и других полезных продуктов.  Реакции замещения. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени
для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена.

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и пространственном строении бензола.
Изомерия  и  номенклатура  гомологов  бензола.  Общая  формула  аренов.  Физические  свойства  бензола.  Химические  свойства
бензола: реакции электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химических средств защиты
растений;  присоединения  (гидрирование,  галогенирование)  как  доказательство  непредельного  характера  бензола.  Реакция
горения.  Получение  бензола.  Особенности  химических  свойств  толуола.  Взаимное  влияние  атомов  в  молекуле  толуола.
Ориентационные эффекты заместителей. Применение гомологов бензола.

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула предельных одноатомных спиртов.
Изомерия.  Физические  свойства  предельных  одноатомных  спиртов.  Водородная  связь  между  молекулами  и  ее  влияние  на
физические  свойства  спиртов.  Химические  свойства:  взаимодействие  с  натрием  как  способ  установления  наличия
гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция
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горения:  спирты как  топливо.  Получение  этанола:  реакция  брожения  глюкозы,  гидратация  этилена.  Применение  метанола  и
этанола.  Физиологическое  действие метанола и этанола на  организм человека.  Этиленгликоль и глицерин как представители
предельных  многоатомных  спиртов.  Качественная  реакция  на  многоатомные  спирты  и  ее  применение  для  распознавания
глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина.

Фенол.  Строение  молекулы  фенола.  Взаимное  влияние  атомов  в  молекуле  фенола.  Физические  свойства  фенола.
Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола.

Альдегиды  и  кетоны.  Классификация  альдегидов  и  кетонов.  Строение  предельных  альдегидов.  Электронное  и
пространственное строение карбонильной группы. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных
альдегидов.  Физические  свойства  предельных  альдегидов.  Химические  свойства  предельных  альдегидов:  гидрирование;
качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их
применение  для  обнаружения  предельных  альдегидов  в  промышленных  сточных  водах.  Получение  предельных  альдегидов:
окисление  спиртов,  гидратация  ацетилена  (реакция  Кучерова).  Токсичность  альдегидов.  Применение  формальдегида  и
ацетальдегида.  Ацетон  как  представитель  кетонов.  Строение  молекулы  ацетона.  Особенности  реакции  окисления  ацетона.
Применение ацетона.

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение предельных одноосновных карбоновых
кислот. Электронное и пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных
одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот.  Химические свойства
предельных  одноосновных  карбоновых  кислот  (реакции  с  металлами,  основными  оксидами,  основаниями  и  солями)  как
подтверждение  сходства  с  неорганическими  кислотами.  Реакция  этерификации  и  ее  обратимость.  Влияние  заместителей  в
углеводородном  радикале  на  силу  карбоновых  кислот.  Особенности  химических  свойств  муравьиной  кислоты.  Получение
предельных  одноосновных  карбоновых  кислот:  окисление  алканов,  алкенов,  первичных  спиртов,  альдегидов.  Важнейшие
представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты.
Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот.

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами.
Способы  получения  сложных  эфиров.  Обратимость  реакции  этерификации.  Применение  сложных  эфиров  в  пищевой  и
парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные
жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление
жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот.  Применение жиров.  Мылá как соли высших
карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 
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Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт.
Химические  свойства  глюкозы:  ацилирование,  алкилирование, спиртовое  и  молочнокислое  брожение.  Экспериментальные
доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и
дезоксирибоза.  Важнейшие дисахариды (сахароза,  лактоза, мальтоза), их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы,
лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала (гидролиз, качественная
реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания).  Химические свойства целлюлозы:
гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник энергии
живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органических соединений.
Амины.  Первичные,  вторичные,  третичные амины.  Классификация аминов по типу  углеводородного радикала  и числу

аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как
органические  основания:  реакции  с  водой,  кислотами.  Реакция  горения.  Анилин  как  представитель  ароматических  аминов.
Строение  анилина.  Причины ослабления  основных свойств  анилина  в  сравнении  с  аминами  предельного  ряда.  Химические
свойства  анилина:  взаимодействие  с  кислотами,  бромной  водой,  окисление.  Получение  аминов  алкилированием  аммиака  и
восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности.
Анилин как сырье для производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина.

Аминокислоты и белки.  Состав и номенклатура.  Строение аминокислот.  Гомологический ряд предельных аминокислот.
Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические
соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки
как природные биополимеры.  Состав и  строение  белков.  Основные  аминокислоты,  образующие белки. Химические  свойства
белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические
функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза белков.

Азотсодержащие гетероциклические  соединения.  Пиррол  и  пиридин:  электронное  строение,  ароматический характер,
различие  в  проявлении  основных  свойств.  Нуклеиновые  кислоты:  состав  и  строение.  Строение  нуклеотидов.  Состав
нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов.

Высокомолекулярные соединения.  Основные понятия высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное
звено, степень полимеризации. Классификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реак-
ции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул.
Термопластичные и термореактивные полимеры.  Проводящие органические полимеры. Композитные материалы. Перспективы
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использования композитных материалов. Классификация волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волок-
на, их строение, свойства. Практическое использование волокон.  Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны для
опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совер-
шенствования полимерных материалов.

Теоретические основы химии
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые числа. Распределение электронов

по энергетическим уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности
строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов
(s-,  p-,  d-элементы).  Основное и возбужденные состояния атомов.  Валентные электроны. Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения
свойств элементов и их соединений по периодам и группам.  Мировоззренческое  и научное значение  Периодического закона
Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов.

Электронная  природа  химической  связи.  Электроотрицательность.  Ковалентная  связь,  ее  разновидности  и  механизмы
образования  (обменный  и  донорно-акцепторный).  Ионная  связь.  Металлическая  связь.  Водородная  связь.  Межмолекулярные
взаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая).
Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки.  Причины многообразия веществ.  Современные
представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы.

Химические реакции.  Гомогенные и гетерогенные реакции.  Скорость реакции,  ее  зависимость от различных факторов:
природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной
поверхности, наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в
природе и промышленном производстве.

Понятие об энтальпии и энтропии.  Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. Тепловые эффекты химических
реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под
действием  различных  факторов:  концентрации  реагентов  или  продуктов  реакции,  давления,  температуры.  Роль  смещения
равновесия в технологических процессах.

Дисперсные системы.  Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы
выражения  концентрации  растворов:  массовая  доля  растворенного  вещества,  молярная  и  моляльная  концентрации.  Титр
раствора и титрование.
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Реакции  в  растворах  электролитов.  Качественные  реакции  на  ионы  в  растворе.  Кислотно-основные  взаимодействия  в
растворах.  Амфотерность.  Ионное  произведение  воды.  Водородный  показатель  (pH)  раствора. Гидролиз  солей.  Значение
гидролиза в биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности.

Окислительно-восстановительные  реакции  в  природе,  производственных  процессах  и  жизнедеятельности  организмов.
Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Ме-
тоды электронного и электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный водород-
ный  электрод.  Стандартный  электродный  потенциал  системы.  Ряд  стандартных  электродных  потенциалов.  Направление
окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза для
получения щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов
от коррозии. 

Основы неорганической химии
Общая характеристика элементов  IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Распознавание катионов натрия и

калия.  Соли  натрия,  калия,  кальция  и  магния,  их  значение  в  природе  и  жизни  человека.  Жесткость  воды  и  способы  ее
устранения. Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты.

Металлы  IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. Общие физические и химические
свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента.
Важнейшие соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные соединения хрома.

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение угля. Синтез-газ как основа современной
промышленности.  Активированный  уголь  как  адсорбент.  Наноструктуры.  Мировые  достижения  в  области  создания
наноматериалов. Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое действие
угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты.  Круговорот углерода в живой и неживой
природе. Качественная  реакция  на  карбонат-ион.  Физические  и  химические  свойства  кремния.  Силаны  и  силициды.  Оксид
кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа земной коры.

Общая  характеристика элементов  VА-группы.  Нитриды.  Качественная  реакция  на  ион  аммония.  Азотная  кислота  как
окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин .
Фосфорные и полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов.

Общая  характеристика элементов  VIА-группы.  Особые  свойства  концентрированной  серной  кислоты.  Качественные
реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы.
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Общая  характеристика элементов  VIIА-группы.  Особенности  химии  фтора.  Галогеноводороды  и  их  получение.
Галогеноводородные кислоты и  их соли.  Качественные реакции на  галогенид-ионы.  Кислородсодержащие соединения хлора.
Применение галогенов и их важнейших соединений.

Благородные газы. Применение благородных газов.
Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов.
Идентификация неорганических веществ и ионов.
Химия и жизнь
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, идентификато-

рам, структурным формулам. Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного
познания. Математическое моделирование пространственного строения молекул органических веществ. Современные физико-
химические методы установления состава и структуры веществ.

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением ле-
карственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).
Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косме-

тики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты растений.
Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере

производства аммиака, серной кислоты). Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности. Пробле-
ма отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Черная и цветная метал-
лургия. Стекло и силикатная промышленность.

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использова-
ние. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтеперера -
ботке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии.

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в практической деятельности чело-
века.

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы,
флоры и фауны от химического загрязнения.
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Типы расчетных задач:
Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его со -
став, или по продуктам сгорания.
Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси).
Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Расчеты теплового эффекта реакции.
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной
массовой долей растворенного вещества.

Темы практических работ (на выбор учителя):
Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.
Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.
Распознавание пластмасс и волокон.
Получение искусственного шелка.
Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.
Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.
Идентификация неорганических соединений.
Получение, собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами неорганических соединений».
Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органических соединений».
Получение этилена и изучение его свойств.
Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.
Гидролиз жиров.
Изготовление мыла ручной работы.
Химия косметических средств.
Исследование свойств белков.
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Основы пищевой химии.
Исследование пищевых добавок.
Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.
Химические свойства альдегидов.
Синтез сложного эфира.
Гидролиз углеводов.
Устранение временной жесткости воды.
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.
Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции.
Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования.
2.1.13. Биология

Изучение  биологии  создает  условия  для  формирования  у  обучающихся  интеллектуальных,  гражданских,
коммуникационных и информационных компетенций.

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными
методами решения различных теоретических и практических задач.

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки
выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному
образованию;  развитие  индивидуальных способностей обучающихся  путем более  глубокого,  чем предусматривается  базовым
уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне
обеспечивает:  применение  полученных  знаний  для  решения  практических  и  учебно-исследовательских  задач  в  измененной,
нестандартной  ситуации,  умение  систематизировать  и  обобщать  полученные  знания;  овладение  основами  исследовательской
деятельности  биологической  направленности  и  грамотного  оформления  полученных  результатов;  развитие  способности
моделировать  некоторые  объекты  и  процессы,  происходящие  в  живой  природе.  Изучение  предмета  на  углубленном  уровне
позволяет  формировать  у  обучающихся  умение  анализировать,  прогнозировать  и  оценивать  с  позиции  экологической
безопасности последствия деятельности человека в экосистемах.

На  базовом  и  углубленном  уровнях  изучение  предмета  «Биология»  в  части  формирования  у  обучающихся  научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов,  освоения  практического  применения  научных  знаний  основано  на
межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.

Базовый уровень
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Биология как комплекс наук о живой природе
Биология  как  комплексная  наука,  методы  научного  познания,  используемые  в  биологии.  Современные  направления  в

биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний.
Биологические системы как предмет изучения биологии. 
Структурные и функциональные основы жизни
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки,

нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.
Цитология,  методы цитологии.  Роль клеточной теории в  становлении современной естественно-научной картины мира.

Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 
Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.
Жизнедеятельность  клетки.  Пластический  обмен.  Фотосинтез,  хемосинтез.  Биосинтез  белка.  Энергетический  обмен.

Хранение,  передача  и  реализация  наследственной  информации  в  клетке.  Генетический  код.  Ген,  геном.  Геномика.  Влияние
наркогенных веществ на процессы в клетке.

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки. 
 Организм
Организм — единое целое.
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие

организма  (онтогенез).  Причины  нарушений  развития.  Репродуктивное  здоровье  человека;  последствия  влияния  алкоголя,
никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная
теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской
генетики. 

Генотип  и  среда.  Ненаследственная  изменчивость.  Наследственная  изменчивость.  Мутагены,  их  влияние  на  здоровье
человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность.
Теория эволюции
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Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции
живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие
силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 
 Развитие жизни на Земле
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 
Современные  представления  о  происхождении  человека.  Эволюция  человека  (антропогенез).  Движущие  силы

антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.
 Организмы и окружающая среда
Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот

веществ и поток энергии в экосистеме.  Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на
экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере.
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.
Перспективы развития биологических наук.
Углубленный уровень
Биология как комплекс наук о живой природе
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение

законов физики и химии в живой природе.  Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе
развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний.

Биологические  системы  как  предмет  изучения  биологии.  Основные  принципы  организации  и  функционирования
биологических систем. Биологические системы разных уровней организации.

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы научного познания
органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных.

 Структурные и функциональные основы жизни
Молекулярные  основы  жизни.  Макроэлементы  и  микроэлементы.  Неорганические  вещества.  Вода,  ее  роль  в  живой

природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и
нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции
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липидов.  Белки.  Функции  белков.  Механизм  действия  ферментов.  Нуклеиновые  кислоты.  ДНК:  строение,  свойства,
местоположение,  функции.  РНК:  строение,  виды,  функции.  АТФ: строение,  функции.  Другие  органические  вещества  клетки.
Нанотехнологии в биологии.

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки.
Клеточная теория в свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды
клетки.  Строение  и  функции  биологических  мембран.  Цитоплазма.  Ядро.  Строение  и  функции  хромосом.  Мембранные  и
немембранные  органоиды.  Цитоскелет.  Включения.  Основные  отличительные  особенности  клеток  прокариот.  Отличительные
особенности клеток эукариот.

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний.
Вирусология, ее практическое значение.

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и
анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез.
Фазы фотосинтеза. Хемосинтез.

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене.
Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов
обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием
мутагенов и наркогенных веществ.

Клеточный цикл: интерфаза и деление.  Митоз,  значение митоза,  фазы митоза.  Соматические и половые клетки.  Мейоз,
значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и
позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки.

Организм
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов

как основа целостности организма.
Основные  процессы,  происходящие  в  организме:  питание  и  пищеварение,  движение,  транспорт  веществ,  выделение,

раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи.
Размножение  организмов.  Бесполое  и  половое  размножение.  Двойное  оплодотворение  у  цветковых  растений.  Виды

оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие.
Постэмбриональное  развитие.  Прямое  и  непрямое  развитие.  Жизненные  циклы  разных  групп  организмов.  Регуляция
индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов.
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История  возникновения  и  развития  генетики,  методы  генетики.  Генетические  терминология  и  символика.  Генотип  и
фенотип.  Вероятностный  характер  законов  генетики.  Законы  наследственности  Г. Менделя  и  условия  их  выполнения.
Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности.
Сцепленное наследование, кроссинговер.  Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и
неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое картирование.

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания
человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая.
Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды
мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность
и изменчивость. Эпигенетика.

Доместикация  и  селекция.  Центры одомашнивания  животных  и  центры происхождения  культурных растений.  Методы
селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных
методов  генетики  и  биотехнологии.  Гетерозис  и  его  использование  в  селекции.  Расширение  генетического  разнообразия
селекционного  материала:  полиплоидия,  отдаленная  гибридизация,  экспериментальный  мутагенез,  клеточная  инженерия,
хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность.

Теория эволюции
Развитие  эволюционных  идей.  Научные  взгляды  К. Линнея  и  Ж.Б. Ламарка.  Эволюционная  теория  Ч. Дарвина.

Свидетельства  эволюции  живой  природы:  палеонтологические,  сравнительно-анатомические,  эмбриологические,
биогеографические,  молекулярно-генетические.  Развитие  представлений  о  виде.  Вид,  его  критерии.  Популяция  как  форма
существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция.
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда
популяции.  Уравнение  Харди–Вайнберга.  Молекулярно-генетические  механизмы  эволюции.  Формы  естественного  отбора:
движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути эволюции.
Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в
формировании естественно-научной картины мира.

Многообразие  организмов  и  приспособленность  организмов  к  среде  обитания  как  результат  эволюции.  Принципы
классификации, систематика. Основные систематические группы органического мира. Современные подходы к классификации
организмов. 
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 Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные

этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины.
Современные  представления  о  происхождении  человека.  Систематическое  положение  человека.  Эволюция  человека.

Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство.
 Организмы и окружающая среда
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы).

Приспособления  организмов  к  действию  экологических  факторов.  Биологические  ритмы.  Взаимодействие  экологических
факторов. Экологическая ниша.

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот
веществ  и  поток  энергии  в  экосистеме.  Биотические  взаимоотношения  организмов  в  экосистеме.  Свойства  экосистем.
Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности
человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности.

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы и их
роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли.

Роль  человека  в  биосфере.  Антропогенное  воздействие  на  биосферу.  Природные  ресурсы  и  рациональное
природопользование.  Загрязнение  биосферы.  Сохранение  многообразия  видов  как  основа  устойчивости  биосферы.
Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития.

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии.
Перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):
Использование различных методов при изучении биологических объектов.
Техника микроскопирования.
Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.
Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.
Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
Изучение движения цитоплазмы.
Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.
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Выделение ДНК.
Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).
Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.
Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.
Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.
Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.
Решение элементарных задач по молекулярной биологии.
Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства.
Составление элементарных схем скрещивания.
Решение генетических задач.
Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.
Составление и анализ родословных человека.
Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.
Описание фенотипа.
Сравнение видов по морфологическому критерию.
Описание приспособленности организма и ее относительного характера.
Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.
Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.
Методы измерения факторов среды обитания.
Изучение экологических адаптаций человека.
Составление пищевых цепей.
Изучение и описание экосистем своей местности.
Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.
Оценка антропогенных изменений в природе.

134. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА».  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической культуре, 
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физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по физической культуре, тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической культуры, характеристику психологических 
предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 
определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 
классе на уровне среднего общего образования. 
Планируемые результаты освоения программы по физической культуре включают личностные, метапредметные 
результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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. 
Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организаций представляет собой 
методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их реализацию через конкретное 
содержание. 
При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного российского общества в 
физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 
здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья 
и сохранения активного творческого долголетия. 
В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии современного 
социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие 
требования родителей, учителей и методистов к совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых 
методик и технологий в учебно-воспитательный процесс. Федеральная рабочая программа | Физическая культура.10–11 классы 
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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. 
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. 
Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой основного общего образования и
предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в области физической культуры. 
Общей целью общего образования по физической культуре является формирование разносторонней, физически развитой
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой 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 
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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 учебной, игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и
укреплению здоровья. 
Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её планируемых результатов на уровне 
среднего общего образования является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 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). 
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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. 
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». 
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). 
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. 
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».
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В свою очередь тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и 
материальной базы по решению местных органов управления образованием. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
10 КЛАСС 
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. 
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. 
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. 
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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. 
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 использованием средств базовой физической 

262



подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-
этнических игр. 
11 КЛАСС 
Знания о физической культуре 
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в организации и планировании 
мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового 
образа жизни и их влияние на здоровье современного человека. 
Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация работоспособности в 
режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической культурой на профилактику и искоренение вредных 
привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни. 
Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, содержательное наполнение. 
Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение 
индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной физической культурой. 
Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой
в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных периодах. 
Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической культурой. Причины 
возникновения травм и способы их предупреждения, правила профилактики травм во время самостоятельных занятий 
оздоровительной физической культурой. 
Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении мозга, переломах, вывихах и 
ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах. 
Способы самостоятельной двигательной деятельности. 
Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. Релаксация как метод 
восстановления после психического и физического напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур,
правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. 
Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»). 
Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и проведения процедур массажа. 
Основные приёмы самомассажа, их воздействие на организм человека. 
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Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. Самостоятельная подготовка к 
выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация самостоятельной 
подготовки к выполнению требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности её 
тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, 
способы их освоения и оценивания. 
Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности по тренировочным циклам, 
правила контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки. 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, 
целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы физической 
культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при 
планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры». 
Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. Совершенствование 
основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 
Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. Совершенствование 
основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 
Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. Совершенствование 
основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 
Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические 
единоборства в системе профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы 
организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их 
самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 
Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая подготовка по избранному виду 
спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к 
выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой физической 
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подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-
этнических игр. ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ «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. 
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Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 
Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших 
мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине
опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 
пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования 
мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 
Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой 
амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития 
подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 
Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия 
национальных видов спорта. 
Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика» 
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 
стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 
подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы 
активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающей быстрые кувырки 
(вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 
прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с 
места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 
Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания 
и приземления. 
Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на 
перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с 
изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 
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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. 
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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» Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах 
умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. Развитие силовых 
способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём 
ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 
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 скакалку в максимальном темпе на месте и с 
передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. 
Многоскоки с последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного 
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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 Федеральная 
рабочая программа | Физическая культура.10–11 классы 
15 
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(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и
направлением передвижения. 
Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с 
максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками»,
изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 
направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. 
Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 
вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном 
темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 
вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные 
группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в 
длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 
вперёд). 
Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся 
интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом 
отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 
умеренной интенсивности. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 
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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; Федеральная рабочая программа | Физическая культура.10–11 классы 
17 
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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; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 
профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 
человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
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умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности. 8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познанием мира; 
осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально и в группе. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
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. 
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; 
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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; 
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. 
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 учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 
форму представления и визуализации; 
оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки 
конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. Регулятивные 
универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные
задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 
предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
оценивать приобретённый опыт; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний; 
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
Самоконтроль, принятие себя и других: 
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; 
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развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого члена 
коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять 
план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 
оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять творчество и воображение, быть 
инициативным. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 
программы по физической культуре: 
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. 
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; 
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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». 
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». 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ ПО ВИДАМ СПОРТА 
ПРОГРАММА МОДУЛЯ «САМБО» 
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 
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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. 
Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как базовому жизненно необходимому навыку, формирование 
у обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 
укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой
и спортом с использованием средств самбо. 
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; 
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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. 
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. 
Модуль «Самбо» может быть реализован в следующих вариантах: 
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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 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). 
Содержание модуля «Самбо» 
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). 
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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. 
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 и созависимого поведения. Антидопинговое 
поведение. 
Тестирование уровня физической подготовленности в самбо. 
Физическое совершенствование 
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты и 
скоростных способностей). 
Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки самбиста: 
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общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами, на снарядах из других видов спорта (легкая и 
тяжелая атлетика, гимнастика); 
специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на специальных 
тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, гандбола, футбола, регби), проводимые с 
учетом 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; 
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Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах занимающихся. Моделирование ситуаций 
самозащиты. 
Планируемые результаты 
Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. Личностные результаты 
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; 
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. 
Метапредметные результаты 
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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; 
Предметные результаты 
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 
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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; 
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; 
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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». ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ГАНДБОЛ» 
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. 
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. 
Задачами изучения модуля «Гандбол» являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной активности; 
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укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 
качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 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 Федеральная рабочая программа | Физическая культура.10–11 классы 

 потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой и спортом средствами гандбола; 
популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, проявляющих повышенный интерес и способности к 
занятиям гандболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 
выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 
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 
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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. 
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). 
Содержание модуля «Гандбол» 
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. 
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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. 
Способы самостоятельной деятельности 
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.  
Физическое совершенствование 
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты и 
скоростных способностей). 
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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. 
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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. 
Планируемые результаты 
Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. 
Личностные результаты 
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; 
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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. 
Метапредметные результаты 
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. 
Предметные результаты 
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); 
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понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый 
образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по гандболу, составления индивидуальных 
планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и 
специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применение средств 
восстановления организма после физической нагрузки на занятиях гандболом в учебной и соревновательной 
деятельности; 
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; 
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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. 
ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ДЗЮДО» 
Пояснительная записка модуля «Дзюдо» 
Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания
методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической культуре с учётом 
современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 
обучения по различным видам спорта. 
Дзюдо является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему физическому, 
интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному самоопределению. 
Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает многообразие двигательных действий с 
использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной направленности. Занятия дзюдо 
учат самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и состраданию, ответственности, достижению целей и 
взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а также достичь 
высокого внутреннего духовного развития. 
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Целью изучение 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 
входящих в термин «Дзюдо» (олимпийское, КАТА, КАТА-группа). 
Задачами изучения модуля «Дзюдо» являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие основных физических 
качеств и повышение функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры безопасного поведения на 
занятиях по дзюдо; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития дзюдо в частности; 
формирование общих представлений о виде спорта «дзюдо», о его возможностях и 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 приёмами вида спорта «дзюдо»; 
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 одарённых детей в области спорта. 
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. 
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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» (ГТО), участии в 
спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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 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 объём в 10 и 11 классах – по 34 часа). 
Содержание модуля «Дзюдо» 
Знания о дзюдо 
История развития современной дзюдо в мире, в Российской Федерации, в регионе. 
Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций (международные, российские), осуществляющих
управление дзюдо. Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные и зарубежные борцы-
дзюдоисты и тренеры. 
Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных, всероссийских, региональных). 
Требования безопасности при организации занятий дзюдо. 
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Характерные травмы в борьбе дзюдо и мероприятия по их предупреждению. 
Занятия дзюдо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей основных систем 
организма и развития физических качеств. 
Словарь терминов, глоссарий и определений по дзюдо. 
Правила соревнований по дзюдо. 
Способы самостоятельной деятельности 
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по дзюдо в качестве зрителя, болельщика 
(фаната). 
Организация и проведение самостоятельных занятий по дзюдо. Составление планов и самостоятельное проведение 
занятий по дзюдо. 
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-дзюдоиста. 
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий дзюдо. Правила ухода за борцовским 
спортивным инвентарем и оборудованием. 
Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и корригирующие. 
Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. Способы и методы профилактики 
пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 
Тестирование уровня физической и технической подготовленности в дзюдо. 
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-
дзюдоиста. 
Технические приемы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровне основного общего образования. 
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Совершенствование элементов технических действий в партере: удержания, болевые, удушающие приёмы, 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 дзюдо. Связки и комбинации технических действий в 
партере. 
Совершенствование элементов технических действий в стойке: броски, согласно классификационной системе Федерации
дзюдо России (ФДР) – КЮ и ДАН, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала олимпийского 
дзюдо, КАТА, КАТА-группы. Связки и комбинации технических действий в стойке. 
Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка; выбор тактических 
способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, вызов, захват, сковывание, повторная атака, двойной 
обман, обратный вызов). 
Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами единоборств. 
Участие в соревновательной деятельности. 
Планируемые результаты 
Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. 
Личностные результаты 
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; Федеральная рабочая программа | Физическая культура.10–11 классы 
42 
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и ведущих российских борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных 
соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на
примере роли традиций и развития дзюдо в современном обществе; 
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к 
физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами дзюдо; 
проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору 
индивидуальной траектории образования средствами дзюдо, профессиональных предпочтений в области физической 
культуры, спорта и общественной деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций 
регионального, всероссийского и мирового уровней по дзюдо, отечественных и зарубежных борцовских клубов, а также 
школьных спортивных клубов; 
сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими людьми (сверстниками, 
взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, 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 дзюдо; 
готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, 
досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами дзюдо. 
Метапредметные результаты 
При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующие
метапредметные результаты: 
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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 дзюдо; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, оценивать 
правильность выполнения задач, собственные возможности их решения; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику поведения в учебной, 
тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом гражданских и 
нравственных ценностей; 
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. Предметные результаты 
При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы следующие
предметные результаты: 
знание истории развития современного дзюдо, её традиций, клубного движения по дзюдо в мире, в Российской 
Федерации, в регионе; 
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умение характеризовать роль и основные функции главных организаций и федераций (международные, российские) по 
борьбе дзюдо, осуществляющих управление дзюдо; 
владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач сборных и клубных 
команд страны, отечественных и зарубежных борцовских клубов на международной арене; 
умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь соревнований (международных, 
всероссийских, региональных); различать системы проведения соревнований по дзюдо, понимать структуру спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий по борьбе дзюдо и её спортивным дисциплинам среди различных 
возрастных групп и категорий участников; 
понимание роли занятий борьбой дзюдо как средства укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей 
основных систем организма и развития физических качеств; характеристика способов повышения основных систем 
организма и развития физических качеств; 
умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по дзюдо с учётом применения способов
самостоятельного освоения двигательных действий, подбора упражнений для развития основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 
владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности, 
средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального регулирования физической нагрузки с 
учетом уровня физического развития и функционального состояния; 
знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания борца-дзюдоиста; 
умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их в образовательной и 
тренировочной деятельности при занятиях дзюдо; 
владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и функциональной 
направленности, используя средства дзюдо, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений и технических действий, формирующие 
двигательные умения и навыки тактических приёмов борцов-дзюдоистов и тактики ведения поединков в дзюдо; 
способность демонстрировать технику выполнения технических действий и приемов, в сочетаниях с различными 
обманными движениями, применение изученных технических и тактических действий в учебной, игровой, досуговой, 
прикладной и соревновательной деятельности; 
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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, прикладной, 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 дзюдо, применение правил соревнований и 
судейской терминологии в судейской практике; знание и соблюдение требований к местам проведения занятий дзюдо, 
способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю
и оборудованию), мест для самостоятельных занятий борьбой дзюдо, в досуговой деятельности; 
знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по дзюдо, причин возникновения 
травм и умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий борьбой дзюдо; 
знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой двигательной деятельности, 
основ организации здорового образа жизни средствами дзюдо; 
владение навыками использования занятий дзюдо для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической подготовке в дзюдо в 
соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте показателей физической и технической подготовленности, 
сравнивать их с возрастными стандартами физической и технической подготовленности; 
способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований различного уровня по 
дзюдо в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 
знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого 
поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 
ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ХОККЕЙ» 
Пояснительная записка модуля «Хоккей» 
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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). 
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. 
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; 
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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. 
Место и роль модуля «Хоккей». 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. 
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 
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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). 
Содержание модуля «Хоккей» 
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. 
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. 
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Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных 
упражнений. 
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние признаки утомления. Средства 
восстановления организма после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание хоккеиста. 
Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий хоккеем. Правила ухода за спортивным 
инвентарем и оборудованием. 
Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и корригирующие. 
Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 
Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения. Противодействие 
допингу в спорте и борьба с ним. 
Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее. 
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. 
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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. 
Планируемые результаты 
Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. 
Личностные результаты 
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; 
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; 

307



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. 
Метапредметные результаты 
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; 
Предметные результаты 
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; 
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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; 
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; 
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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. 
ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ФУТБОЛ» 
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. 
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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. 
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».
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, проявляющиховышенный
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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. 
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. 
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). 
Содержание модуля «Футбол» 
Знания о футболе 
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Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, Европе, мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их
роль и основные функции. 
Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в футбол, роль и обязанности судейской бригады. 
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. 
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. 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: 
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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. 
Планируемые результаты 
Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. 
Личностные результаты 
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; 
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; 
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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. 
Метапредметные результаты 
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. 
Предметные результаты 
При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы 
следующие предметные результаты: 
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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; 
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; 
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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. 
ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ФИТНЕС-АЭРОБИКА» 
Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика» 
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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. 
Целью изучение модуля «Фитнес-аэробика» является формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 
сохранению и укреплению собственного здоровья и самоопределения с использованием средств фитнес-аэробики. 
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; 
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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 
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. 
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. 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). 
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Содержание модуля «Фитнес-аэробика» 
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. 
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 и созависимого поведения. Антидопинговое 
поведение. 
Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнес-аэробикой. Тестирование уровня физической 
подготовленности обучающихся.
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; 
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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. 
Планируемые результаты 
Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 
Личностные результаты 
При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы 
следующие личностные результаты: 
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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. 
Метапредметные результаты 
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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 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.  
Предметные результаты 
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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);  
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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; 
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». 
ПРОГРАММА МОДУЛЯ «СПОРТИВНАЯ БОРЬБА» 
Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба» 
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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). 
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). 
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; 
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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 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. 
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. 
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; 
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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 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). 
Содержание модуля «Спортивная борьба» 
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. 
Способы самостоятельной деятельности 
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по спортивной борьбе в качестве зрителя, 
болельщика (фаната). 
Организация и проведение самостоятельных занятий по спортивной борьбе. Составление планов и самостоятельное 
проведение занятий по спортивной борьбе. 
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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 и созависимого поведения. Антидопинговое 
поведение. 
Тестирование уровня физической и технической подготовленности в спортивной борьбе. 
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. 
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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. 
Планируемые результаты 
Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 
Личностные результаты 
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; 
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; 
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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; 
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. 
Метапредметные результаты 
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, 
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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. Предметные результаты 
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; 
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; 
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владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности, 
средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального регулирования физической нагрузки с 
учетом уровня физического развития и функционального состояния; 
знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания борца; 
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; 
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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»); 
знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого 
поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 
ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ФЛОРБОЛ» 
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. 
Целью изучение модуля «Флорбол» является формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 
социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 
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здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида 
спорта «флорбол». 
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. 
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). 
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Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, 
дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных 
соревнованиях и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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). 
Содержание модуля «Флорбол» 
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. 
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Флорбольный словарь терминов и определений. 
Правила соревнований игры во флорбол. 
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 и созависимого поведения. Антидопинговое 
поведение. 
Тестирование уровня физической и технической подготовленности во флорболе. 
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. 
Совершенствование элементов техники передвижения по игровой площадке полевого игрока во флорболе. 
Совершенствование техники владения клюшкой и мячом полевого игрока во флорболе. 
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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 
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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. 
Планируемые результаты 
Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. Личностные результаты 
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 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; 
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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 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. 
Метапредметные результаты 
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; 

340



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. 
Предметные результаты 
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; 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; 

341



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; 
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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 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». 
ПРОГРАММА МОДУЛЯ «БАДМИНТОН» 
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. 
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В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, 
инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство не только физического развития, но и активного отдыха 
всех детей. 
Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование потребности учащихся в здоровом образе жизни 
посредством занятий бадминтоном, дальнейшем накоплении практического опыта по использованию занятий 
бадминтоном в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями 
предстоящей учебной и трудовой деятельности. 
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. 
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. 
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). 
Содержание модуля «Бадминтон» 
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. 
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Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональных заболеваниях человека. 
Содержание тренировочных занятий в бадминтоне. 
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. 
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. 
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. Планируемые результаты 
Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 
Личностные результаты 
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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. 
Метапредметные результаты 
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 
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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. 
Предметные результаты 
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; 
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 
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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. 
ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ТРИАТЛОН» 
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. 
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. 
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; 
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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; 
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. 
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. 
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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). 
Содержание модуля «Триатлон» 
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). 
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. 
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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). 
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. 
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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. 
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. 
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; 
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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. 
Планируемые результаты 
Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. 
Личностные результаты 
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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 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. 
Метапредметные результаты 
При изучении модуля «Триатлон» 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, 
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. 
Предметные результаты 
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; 
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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); 
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; 
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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. 
ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ЛАПТА» 
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. 
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. 
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; 
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выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 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. 
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); 
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). 
Содержание модуля «Лапта» 
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. 
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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. 
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. 
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 
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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 и самоосаливания, 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 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); 
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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. 
Планируемые результаты 
Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. 
Личностные результаты 
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; 
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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; 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. 
Метапредметные результаты 
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 
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ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 
Предметные результаты 
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. 
ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ» 
Пояснительная записка модуля «Футбол для всех» 
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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. 
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. 
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; 
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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. 
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. 
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); 
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 объём в 10 – 11 классах – по 34 часа). 
Содержание модуля «Футбол для всех» 
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. 
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. 
Физическое совершенствование 
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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. 
Планируемые результаты 
Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения. 
Личностные результаты 
При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы 
следующие личностные результаты: 
развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
готовность и способность к самообразованию и сознательное отношение к непрерывному физкультурному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.  Метапредметные результаты 
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»; 
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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. 
Предметные результаты 
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; 
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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). 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС № п/п Наименование 

разделов и тем 
учебного предмета 

Количество часов Программное 
содержание 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре 
1.1 Физическая культура 

как социальное 
явление 

5 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 

Обсуждают вопросы: 
1) Истоки 
возникновения 
культуры как 
социального явления. 
2) Культура как 
способ развития 
человека. 
3) Здоровый образ 
жизни как условие 
активной 
жизнедеятельности 
человека. 
Участвуют в 
коллективной 
дискуссии. 
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как явление культуры,
связанное с 
преобразованием 
физической природы 
человека. 
Характеристика 
системной 
организации 
физической культуры 
в современном 
обществе, основные 

Готовят 
индивидуальные 
доклады по 
проблемным 
вопросам: 
1) Роль и значение 
оздоровительной 
физической культуры 
в жизни современного
человека и общества. 
2) Роль и значение 
профессионально- 
ориентированной 
физической культуры 
в жизни современного
человека и общества. 
3) Роль и значение 
соревновательно-
достиженческой 
физической культуры 
в современном 
обществе. Проводят 
коллективное 
обсуждение каждого 
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Организационный раздел.
-  Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствование  компетенций проектной и

учебноисследовательской деятельности обучающихся.
- 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 об-

разовательную программу среднего общего образования.
- Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы формирования УУД, что

может включать следующее:
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы;
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО;
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвя-

щенном особенностям применения выбранной программы по УУД;
педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями фор-

мирования 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 пред-

метов.
- Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей

школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве:
сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и дополнительного образования, с

учреждениями культуры;
обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм полу-

чения образования в данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения об-
разования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы);

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной образовательной траектории обу-
чающихся;
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обеспечение возможности вовлечения обучающихся в  проектную деятельность,  в  том числе в  деятельность социального
проектирования и социального предпринимательства;

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность;
обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через организованную

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и
проектах.

- К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого пространства внутри
образовательной организации как во время уроков, так и вне их.

Структура  программы развития  универсальных учебных действий  (УУД)  сформирована  в  соответствии  ФГОС СОО и
содержит  значимую  информацию  о  характеристиках,  функциях  и  способах  оценивания  УУД  на  уровне  среднего  общего
образования,  а  также  описание  особенностей,  направлений  и  условий  реализации  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности.
2.3.  Рабочая  программа  воспитания:   s3528006.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/vospitatelnaya-

rabota/vospitatelnaya-rabota_241.htm

 
2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
ПКР вариативна  по  форме  и  содержанию в  зависимости  от  состава  обучающихся  с  ОВЗ,  региональной  специфики  и

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Программа  коррекционной  работы  на  уровне  среднего  общего  образования  преемственно  связана  с  программой

коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением. 
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, имеет

четкую структуру и включает несколько разделов.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в

том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной

помощи  обучающимся  с  особыми  образовательными  потребностями,  направленной  на  коррекцию  и/или  компенсацию
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недостатков  в  физическом  или  психическом  развитии  для  успешного  освоения  ими  основной  образовательной  программы,
профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 
– выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ,  инвалидов,  а  также  подростков,  попавших  в

трудную жизненную ситуацию;
– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации; 
– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных);
– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности;
– выявление  профессиональных  склонностей,  интересов  подростков  с  особыми  образовательными  потребностями;

проведение  работы  по  их  профессиональному  консультированию,  профессиональной  ориентации,  профессиональному
самоопределению;

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными
работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий.
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий
под руководством специалистов
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-

просветительское  –  способствуют  освоению  обучающимися  с  особыми  образовательными  потребностями  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования,  компенсации  имеющихся  нарушений  развития,  содействуют
профориентации и социализации старшеклассников. 

Характеристика содержания 
Диагностическое направление работы включает  выявление  характера  и сущности нарушений у подростков с  ОВЗ и

инвалидов,  определение  их  особых  образовательных  потребностей  (общих  и  специфических).  Также  изучаются  особые
образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление  коррекционной  работы  проводят  учителя-предметники  и  все  специалисты  (психолог,
дефектолог, логопед).

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце
учебного года, определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные трудности.
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Специалисты  проводят  диагностику  нарушений  и  дифференцированное  определение  особых  образовательных
потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце
учебного  года.  В  зависимости  от  состава  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной  организации  к  диагностической  работе
привлекаются разные специалисты.

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную
программу реабилитации инвалидов (ИПР).

Коррекционно-развивающее  направление  работы позволяет  преодолеть  (компенсировать)  или  минимизировать
недостатки  психического  и/или  физического  развития  подростков,  подготовить  их  к  самостоятельной  профессиональной
деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом,
логопедом,  дефектологом,  социальным педагогом)  разрабатываются  индивидуально ориентированные рабочие  коррекционные
программы.  Эти  программы  создаются  на  дискретные,  более  короткие  сроки  (полугодие,  год),  чем  весь  уровень  среднего
образования,  на  который  рассчитана  ПКР.  Поэтому  рабочие  коррекционные  программы  являются  вариативным  и  гибким
инструментом ПКР.

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности.
В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целенаправленная реализация данного

направления  проводится  группой  специалистов  организации:  логопедом,  психологом.  Специалисты проводят  коррекционную
работу во внеурочной деятельности.  Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке
(тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с
особыми образовательными потребностями,  помогая  школьникам в  передвижении по зданию и кабинетам.  Эта  деятельность
может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  нарушениями  речи,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата,  с  задержкой
психического развития,  с  аутистическими проявлениями включает  следующие направления индивидуальных и подгрупповых
коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика»,
«Развитие эмоционально-волевой сферы».

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и
формированию произношения.

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию
зрительного восприятия и охране зрения.
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Подросткам,  попавшим  в  трудную  жизненную  ситуацию,  рекомендованы  занятия  с  психологом  по  формированию
стрессоустойчивого поведения,  по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного
характера (личностных, межличностных, социальных и др.).

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специалистов и
педагогов,  а  также родителей (законных представителей),  представителей администрации,  органов опеки и попечительства  и
других социальных институтов.

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения
основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК 

Консультативное  направление  работы решает  задачи  конструктивного  взаимодействия  педагогов  и  специалистов  по
созданию  благоприятных  условий  для  обучения  и  компенсации  недостатков  старшеклассников  с  ОВЗ,  отбора  и  адаптации
содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования
программы  коррекционной  работы;  непрерывного  сопровождения  семей  обучающихся  с  ОВЗ,  включения  их  в  активное
сотрудничество с педагогами и специалистами:

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и внеучебной
деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.

– Педагог класса проводит консультативную работу с  родителями (законными представителями) школьников.
Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых
приемов, способствующих оптимизации его обучения. 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными
представителями). Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа
психолога со школьной администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. 

– Работа  психолога  с  родителями  (законными  представителями)  ориентирована  на  выявление  и  коррекцию
имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в
работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

– Логопед реализует  консультативное  направление  ПКР  в  работе  с  подростками  с  нарушениями  речи,  их
родителями (законными представителями), педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 
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– В  ходе  консультаций  с  подростками  с  нарушениями  речи  и  родителями  (законными  представителями)
специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике
речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков.

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной
речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и
другими специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической
работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического и
практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями (законными представителями),
педагогами-предметниками,  психологом,  логопедом и  школьной  администрацией  по  вопросам  обучения  и  воспитания
подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями (законными
представителями) обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально
ориентированные  рекомендации  по  их  преодолению;  обсуждается  динамика  успеваемости  школьников  с  ОВЗ  (как
положительная, так и отрицательная). 

– Специалист выбирает и рекомендует родителям (законным представителям) к использованию дополнительные
пособия,  учебные  и  дидактические  средства  обучения.  Консультативное  направление  работы  с  педагогами  касается
вопросов модификации и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское  направление  работы способствует  расширению  представлений  всех  участников
образовательных отношений о возможностях людей с  различными нарушениями и недостатками,  позволяет раскрыть разные
варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.

Данное  направление  специалисты реализуют на  методических  объединениях,  родительских  собраниях,  педагогических
советах  в  виде  сообщений,  презентаций  и  докладов,  а  также  психологических  тренингов  (психолог)  и  лекций  (логопед,
дефектолог).

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 
2.4.3. Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  особыми

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно: на подготовительном этапе определяется

нормативно-правовое  обеспечение  коррекционной  работы,  анализируется  состав  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной
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организации  (в  том  числе  –  инвалидов,   также  школьников,  попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию),  их  особые
образовательные  потребности;  сопоставляются  результаты  обучения  этих  подростков  на  предыдущем  уровне  образования;
создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с
ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию.

На  основном  этапе  разрабатываются  общая  стратегия  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые
результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания
индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных программах.

На  заключительном  этапе  осуществляется  внутренняя  экспертиза  программы,  возможна  ее  доработка;  проводится
обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов,
работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.

Для  реализации  ПКР  в  образовательной  организации  создается  служба  комплексного  психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  обучающимся  на  основании  заявления  или  согласия  в  письменной
форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для
инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной
организации  (педагогом-психологом,  медицинским  работником,  социальным  педагогом,  учителем-логопедом,  учителем-
дефектологом),  регламентируются  локальными  нормативными  актами  конкретной  образовательной  организации,  а  также  ее
уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.

Тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной  организации,  представителей  администрации  и
родителей (законных представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации
осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе. 

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  общеобразовательной
организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану
их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный
педагог участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с
ОВЗ,  в  выборе  профессиональных  склонностей  и  интересов.  Социальный  педагог  взаимодействует  со  специалистами  организации,  с
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педагогами  класса,  в  случае  необходимости  –  с  медицинским  работником,  а  также  с  родителями  (законными  представителями),
специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья  осуществляется  в  рамках  реализации
основных направлений психологической службы образовательной организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями
здоровья, психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа  организуется  фронтально,  индивидуально  и  в  мини-группах.  Основные  направления  деятельности  школьного  педагога-
психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со  сверстниками (совместно с социальным педагогом);  разработке и
осуществлении  развивающих  программ;  психологической  профилактике,  направленной  на  сохранение,  укрепление  и  развитие
психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо  работы  со  школьниками  педагог-психолог  проводит  консультативную  работу  с  педагогами,  администрацией  школы  и
родителями  (законными  представителями)  по  вопросам,  связанным  с  обучением  и  воспитанием  обучающихся,  осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) и педагогами: (чтение лекций, проведение
обучающих семинаров и тренингов).

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-
педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей
обучающихся  с  ОВЗ  и  школьников,  попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию,  оказание  им  помощи  (методической,
специализированной  и  психологической).  Помощь  заключается  в  разработке  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию;  в
составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов
обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения
школьников  в рамках освоения основной программы обучения  и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в
рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор
необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий.

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, представитель администрации. Родители (законные представители)
уведомляются о проведении ППк.

Психолого-педагогический  консилиум  организации  собирается  не  реже  двух  раз  в  месяц.  На  заседаниях  консилиума
проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения
диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы);
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– диагностики  в  течение  года  (диагностика  проводится  по  запросу  педагога  и  (или)  родителей  по  поводу
имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения);

– диагностики по окончании полугодия и учебного года с целью мониторинга динамики школьника и выработки
рекомендаций по дальнейшему обучению; 

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
Формы обследования учеников варьируется: групповая, подгрупповая, индивидуальная.
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него

проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.
Ориентируясь  на  заключения  ПМПК,  результаты  диагностики  ППк  и  обследования  конкретными  специалистами  и

учителями  образовательной  организации,  определяются  ключевые  звенья  комплексных  коррекционных  мероприятий  и
необходимость  вариативных  индивидуальных  планов  обучения  обучающихся  с  ОВЗ  и  подростков,  попавших  в  трудную
жизненную ситуацию.

Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривает  создание  специальных  условий:  организационных,  кадровых,
психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных.

Образовательная  организация  при  отсутствии  необходимых  условий  (кадровых,  материально-технических  и  др.)
осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  на  основе  сетевого  взаимодействия  с  различными  организациями:  медицинскими
учреждениями;  центрами  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи;  образовательными  организациями,
реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др.
2.4.4. Механизм  взаимодействия,  предусматривающий  общую  целевую  и  стратегическую  направленность  работы  учителей,

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодей-

ствии педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования) и специалистов: дефектоло-
гов, психологов, медицинских работников внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии
педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными органи-
зациями, образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного образования).

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной образовательной программы — в обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
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Коррекционные  занятия  со  специалистами  являются  обязательными и  проводятся  по  индивидуально  ориентированным рабочим
коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности.

Коррекционная  работа  во  внеучебной  деятельности  осуществляется  по  программам  внеурочной  деятельности  разных  видов
(познавательная  деятельность,  проблемно-ценностное  общение,  досугово-развлекательная  деятельность  (досуговое  общение),
художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная)
деятельность,  спортивно-оздоровительная  деятельность,  туристско-краеведческая  деятельность),  опосредованно  стимулирующих  и
корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.

Специалисты  и  педагоги  с  участием  самих  обучающихся  с  ОВЗ  и  их  родителей  (законных  представителей)  разрабатывают
индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников. 
2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидами
Планируется преодоление,  компенсация или минимизация  имеющихся  у  подростков  нарушений;  совершенствование личностных,

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу,
успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить  обучение в  выбранных профессиональных образовательных организациях разного
уровня.

Личностные результаты:
– сформированная мотивация к труду;
– ответственное отношение к выполнению заданий;
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их

достижения;
– понимание  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  наличие  потребности  в  физическом

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков);
– осознанный выбор  будущей  профессии и  адекватная  оценка  собственных возможностей  по  реализации жизненных

планов; 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты:
– продуктивное  общение  и  взаимодействие  в  процессе  совместной  деятельности,  согласование  позиции  с  другими

участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 
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– овладение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  навыками  разрешения
проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, применения
различных методов познания;

– ориентирование в  различных источниках информации,  самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и
интерпретация информации из различных источников;

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного
представления смысловой программы высказывания, ее оформления;

– определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные  результаты  освоения  основной образовательной  программы должны  обеспечивать  возможность  дальнейшего

успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся  с  ОВЗ достигают предметных результатов  освоения  основной образовательной программы на  различных уровнях

(базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а
также успешности проведенной коррекционной работы. 

На  базовом  уровне обучающиеся  с  ОВЗ  овладевают  общеобразовательными  и  общекультурными  компетенциями  в  рамках
предметных областей ООП СОО.

На углубленном уровне,  ориентированном преимущественно  на  подготовку к  последующему профессиональному образованию,
старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам).

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о
мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая  разнообразие  и  вариативность  особых  образовательных  потребностей  обучающихся,  а  также  различную  степень  их
выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

Предметные результаты:
– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких

познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 
– освоение программы учебных предметов на  базовом уровне при сформированной в  целом учебной деятельности и

достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 
– освоение  элементов  учебных  предметов  на  базовом  уровне  и  элементов  интегрированных  учебных  предметов

(подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего

образования.  Выпускники  XI  (XII)  классов  с  ОВЗ  имеют  право  добровольно  выбрать  формат  выпускных  испытаний  —  единый
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государственный  экзамен  или  государственный  выпускной  экзамен.  Кроме  этого,  старшеклассники,  имеющие  статус  «ограниченные
возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также школьники,  освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной
организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией.
3. Организационный раздел

3.1. Учебный план
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности.
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения  «Нифантовская школа» реализующего основные обще-

образовательные программы среднего общего образования (ФГОС СОО), сформирован в соответствии с требованиями, изложен-
ными в следующих документах:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413  «Об утверждении и введении

в действие Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с изменениями, в ред. При-
каза Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712, от 12.08.2022 №
732).

- ФУП;
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 № 115 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540 «Об утверждении Положения о Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении 
изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от 26.01.2017 №
79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28  «Об утверждении са-
нитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

384



оздоровления молодежи»;
- Устав муниципального общеобразовательного учреждения  « Нифантовская школа»;

Учебная деятельность в 10-11 классах организована в условиях шестидневной учебной недели в соответствии с Санитар-
но-эпидемиологическими требованиями,  регламентирован календарным учебным графиком на 2023-2024 учебный год,  утвер-
ждённым приказом муниципального общеобразовательного учреждения  «Нифантовская школа».

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также возможность
преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на государственных языках республик Российской Федера-
ции и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество
занятий.

Учебный  план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной про-

грамме государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного об-
щего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение
учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения
различных интересов обучающихся,  потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этно-
культурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано на:
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, в том числе на

углубленном уровне;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных

отношений, в том числе этнокультурные;
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться инди-

видуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание
учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).
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Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более
2516 часов (не более 37 часов в неделю).

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета

базовый углубленный

Русский язык и литература Русский язык Б

Литература Б У

Родной язык и родная литература Родной язык Б

Родная литература Б

Иностранные языки Иностранный язык Б У

Второй иностранный язык Б

Общественно-научные предметы История Б У

Обществознание Б У

География Б У

Математика и информатика Математика Б У

Информатика Б У

Естественно-научные предметы Физика Б У

Химия Б У
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Биология Б У

Физическая культура, основы безопас-
ности жизнедеятельности

Физическая культура Б

Основы безопасности и защиты Родины Б

Индивидуальный проект

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать не менее 13 учебных предметов
("Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Информатика", "История", "Обществознание", "География",
"Физика", "Химия", "Биология", "Физическая культура", "Основы безопасности и защиты Родины") и предусматривать изучение
не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смеж-
ной с ней предметной области.

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план может быть включено изучение 3 и бо-
лее учебных предметов на углубленном уровне. При этом образовательная организация самостоятельно распределяет количество
часов, отводимых на изучение учебных предметов.

Учебный  план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законодательством в области образования, возмож-
ность изучения государственных языков республик Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. Изу-
чение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) не -
совершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения: есте -
ственно-научного, гуманитарного, социально-экономического, технологического, универсального.

При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического,
технологического, количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образователь-
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ной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций школьных
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуаль-
ный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного
или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в
течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на конструирование выбора обучающегося,
его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьюто-
ром, психологом, учителем, руководителем образовательной организации.

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности вы-
полнения 3,5 часа. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объема домашнего задания учеников
каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требовани-
ями.

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных занятий, формы промежуточной атте-
стации в соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, используемыми образовательной органи-
зацией.

Для формирования учебного плана профиля необходимо:
1) Определить профиль обучения.
2) Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом уровне. Включить в план не менее двух

учебных предметов на углубленном уровне, которые будут определять направленность образования в данном профиле.
3) Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).
4) Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное

число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов),  можно дополнить учебный план профиля еще ка-
ким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных
предметов; завершить формирование учебного плана профиля дополнительными учебными предметами, курсами по выбору обу-
чающихся.

5) Если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, но меньше максимально допустимого (2516
часов), то образовательная организация может завершить формирование учебного плана, или увеличить количество часов на изу-
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чение отдельных предметов, или включить в план другие курсы по выбору обучающихся.
Варианты учебных планов профилей.

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль является способом введения обучающихся в
ту или иную общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана,
ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным пространством
школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполага-
емого продолжения образования обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их роди-
телей (законных представителей).

В предлагаемых вариантах примерных учебных планов профилей учебный предмет "Математика" (предметная область "Ма-
тематика и информатика") представлен в виде трех учебных курсов: "Алгебра и начала математического анализа", "Геометрия",
"Вероятность и статистика".

При этом образовательная организация до 1 сентября 2025 г. может реализовывать учебный план соответствующего профиля
обучения для обучающихся, принятых на обучение на уровень среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (в редакции приказа Мин-
просвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712).

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, поэто-
му в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и дополнительные предметы, курсы
преимущественно из предметных областей "Математика и информатика" и "Естественно-научные предметы".

Пример учебного плана технологического (инженерного) профиля (с углубленным изучением математики и физики)
(вариант 1)

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неделю Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс
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Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

У 4 4 4 4

Геометрия У 3 3 3 3

Вероятность и стати-
стика

У 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме-
ты

Физика У 5 5 5 5

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные предме-
ты

История Б 2 2 2 2

Обществознание Б 2 2 2 2

География Б 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2
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Основы безопасности  и защи-
ты Родины

Основы безопасности   
и защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 33 32 33 32

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

1 2 4 5

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Пример учебного плана технологического (информационно-технологического) профиля (с  углубленным изучением
математики и информатики) (вариант 2)

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя
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Количество часов в неделю Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

У 4 4 4 4

Геометрия У 3 3 3 3

Вероятность и стати-
стика

У 1 1 1 1

Информатика У 4 4 4 4

Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История Б 2 2 2 2

Обществознание Б 2 2 2 2

География Б 1 1 1 1
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Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности и
защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 33 32 33 32

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

1 2 4 5

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и другие. В данном
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и дополнительные курсы преимущественно из
предметных областей "Естественно-научные предметы".

Пример учебного плана естественно-научного профиля
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Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неделю Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

Б 2 3 2 3

Геометрия Б 2 1 2 1

Вероятность и стати-
стика

Б 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия У 3 3 3 3

Биология У 3 3 3 3

Общественно-научные предме-
ты

История Б 2 2 2 2

Обществознание Б 2 2 2 2
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География Б 1 1 1 1

Физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти

Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 31 30 31 30

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

3 4 6 7

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и
другие. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных
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областей "Русский язык и литература", "Общественно-научные предметы" и "Иностранные языки".

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 1)

Предметная об-
ласть

Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неделю Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык Б 2 2 2 2

Литература У 5 5 5 5

Иностранные язы-
ки

Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и ин-
форматика

Алгебра и начала 
математического 
анализа

Б 2 3 2 3

Геометрия Б 2 1 2 1

Вероятность и ста-
тистика

Б 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-науч- Физика Б 2 2 2 2
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ные предметы Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Обществен-
но-научные пред-
меты

История Б 2 2 2 2

Обществознание У 4 4 4 4

География Б 1 1 1 1

Физическая 
культура 

Физическая культу-
ра

Б 2 2 2 2

Основы безопас-
ности и защиты 
Родины 

Основы безопасно-
сти  и защиты Ро-
дины 

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 31 30 31 30

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений

3 4 6 7

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная 
нагрузка в соответствии с действующи-
ми санитарными правилами и нормами

34 34 37 37
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Общая допустимая нагрузка за период 
обучения в 10 - 11-х классах в соответ-
ствии с действующими санитарными 
правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 2)

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неделю Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература У 5 5 5 5

Иностранные языки Иностранный язык У 5 5 5 5

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

Б 2 3 2 3

Геометрия Б 2 1 2 1

Вероятность и стати-
стика

Б 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1
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Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История Б 2 2 2 2

Обществознание Б 2 2 2 2

География Б 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности  и защи-
ты Родины 

Основы безопасности  
и защиты Родины 

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 31 30 31 30

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

3 4 6 7

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37
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Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 3)

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неделю Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература У 5 5 5 5

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

Б 2 3 2 3

Геометрия Б 2 1 2 1

Вероятность и стати-
стика

Б 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме- Физика Б 2 2 2 2
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ты Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История У 4 4 4 4

Обществознание Б 2 2 2 2

География Б 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности  и защи-
ты Родины

Основы безопасности  
и защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 31 30 31 30

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

3 4 6 7

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37
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Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 4)

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неде-
лю

Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

Б 2 3 2 3

Геометрия Б 2 1 2 1

Вероятность и стати-
стика

Б 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1
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Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История У 4 4 4 4

Обществознание У 4 4 4 4

География Б 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности 
и защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 31 30 31 30

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

3 4 6 7

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37
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Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Пример учебного плана гуманитарного профиля (вариант 5)

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неде-
лю

Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Иностранные языки Иностранный язык У 5 5 5 5

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

Б 2 3 2 3

Геометрия Б 2 1 2 1
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Вероятность и стати-
стика

Б 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История У 4 4 4 4

Обществознание Б 2 2 2 2

География Б 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности 
и защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 31 30 31 30

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

3 4 6 7

Учебные недели 34 34 34 34
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Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Пример учебного план гуманитарного профиля (вариант 6)

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неде-
лю

Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Иностранные языки Иностранный язык У 5 5 5 5

Математика информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

Б 2 3 2 3
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Геометрия Б 2 1 2 1

Вероятность и стати-
стика

Б 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История Б 2 2 2 2

Обществознание У 4 4 4 4

География Б 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности 
и защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 31 30 31 30

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

3 4 6 7
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Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с
обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и другими.
В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных обла-
стей "Математика и информатика", "Общественно-научные предметы".

Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 1)

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неделю Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2
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Литература Б 3 3 3 3

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

У 4 4 4 4

Геометрия У 3 3 3 3

Вероятность и стати-
стика

У 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные предме-
ты

История Б 2 2 2 2

Обществознание У 4 4 4 4

География Б 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности и
защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 1 1
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проект

ИТОГО 32 31 32 31

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

2 3 5 6

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Пример учебного плана социально-экономического профиля (вариант 2)

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неделю Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2
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Литература Б 3 3 3 3

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

У 4 4 4 4

Геометрия У 3 3 3 3

Вероятность и стати-
стика

У 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История Б 2 2 2 2

Обществознание У 4 4 4 4

География У 3 3 3 3

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности и
защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 1 1
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проект

ИТОГО 34 33 34 33

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

0 1 3 4

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Пример учебного плана социально-экономическго профиля (вариант 3 с углубленным изучением обществознания и
географии)

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неделю Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть
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Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

Б 2 3 2 3

Геометрия Б 2 1 2 1

Вероятность и стати-
стика

Б 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История Б 2 2 2 2

Обществознание У 4 4 4 4

География У 3 3 3 3

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности и
защиты Родины

Б 1 1 1 1
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Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 31 30 31 30

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

3 4 6 7

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор "не вписывается" в рамки заданных
выше профилей. При этом образовательная организация самостоятельно определяет 2 учебных предмета, изучаемых на углублен-
ном уровне.

Пример учебного плана универсального профиля

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неделю Количество часов в неделю
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10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

Б 2 3 2 3

Геометрия Б 2 1 2 1

Вероятность и стати-
стика

Б 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История Б 2 2 2 2

Обществознание Б 2 2 2 2

География Б 1 1 1 1
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Физическая культура Физическая культура Б 3 3 3 3

Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности 
и защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 28 27 28 27

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

6 7 9 10

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Также предлагаются учебные планы с профильной возможностью, предусматривающие изучение государственных языков
республик Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации.

Пример учебного плана технологического (инженерного) профиля (с углубленным изучением математики и физики) с
изучением родных языков
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Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неде-
лю

Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский, язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Родной язык и родная литера-
тура

Родной язык Б 0 1 2 2

Родная литература Б 0 1 1

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

У 4 4 4 4

Геометрия У 3 3 3 3

Вероятность и стати-
стика

У 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме- Физика У 5 5 5 5
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ты Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История Б 2 2 2 2

Обществознание Б 2 2 2 2

География Б 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности 
и защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 33 33 36 35

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

1 1 1 2

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 2312 2516
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11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

Пример учебного плана технологического (информационно-технологического) профиля (с  углубленным изучением
математики и информатики) с изучением родных языков

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неде-
лю

Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Родной язык и родная литера-
тура

Родной язык Б 0 1 2 2

Родная литература Б 0 1 1

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

У 4 4 4 4

Геометрия У 3 3 3 3

Вероятность и стати- У 1 1 1 1
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стика

Информатика У 4 4 4 4

Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История Б 2 2 2 2

Обществознание Б 2 2 2 2

География Б 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности 
и защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный
проект

1 1

ИТОГО 33 33 36 35

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

1 1 1 2

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37
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Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Пример учебного плана естественно-научного профиля с изучением родных языков

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неде-
лю

Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Родной язык и родная литера-
тура

Родной язык Б 2 2 2 2

Родная литература Б 1 1 1 1

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате- Б 2 3 2 3
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матического анализа

Геометрия Б 2 1 2 1

Вероятность и стати-
стика

Б 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия У 3 3 3 3

Биология У 3 3 3 3

Общественно-научные пред-
меты

История Б 2 2 2 2

Обществознание Б 2 2 2 2

География Б 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности 
и защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 34 33 34 33

Часть, формируемая участниками образовательных от- 0 1 3 4
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ношений

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Пример учебного плана социально-экономического профиля с изучением родных языков

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неде-
лю

Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Родной язык и родная литера- Родной язык Б 0 2 2 2
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тура Родная литература Б 0 1 1 1

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

У 4 4 4 4

Геометрия У 3 3 3 3

Вероятность и стати-
стика

У 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История Б 2 2 2 2

Обществознание У 4 4 4 4

География Б 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности 
и защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 1 1
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проект

ИТОГО 32 34 35 34

Часть, формируемая участниками образовательных от-
ношений

2 0 2 3

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 - 
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Пример учебного плана гуманитарного профиля с изучением родных языков

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неде-
лю

Количество часов в неделю

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть
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Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература У 5 5 5 5

Русский язык и родная ли-
тература

Родной язык Б 2 2 2 2

Родная литература Б 1 1 1 1

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала мате-
матического анализа

Б 2 3 2 3

Геометрия Б 2 1 2 1

Вероятность и стати-
стика

Б 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История Б 2 2 2 2

Обществознание У 4 4 4 4

География Б 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2
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Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности 
и защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 34 33 34 33

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

0 1 3 4

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 -
11-х классах в соответствии с действующими санитар-
ными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Пример учебного плана универсального профиля с изучением родных языков

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная неделя 6-ти дневная неделя

Количество часов в неде-
лю

Количество часов в неделю
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10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 2 2

Литература Б 3 3 3 3

Русский язык и родная ли-
тература

Родной язык Б 2 2 2 2

Родная литература Б 1 1 1 1

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала ма-
тематического анализа

Б 2 3 2 3

Геометрия Б 2 1 2 1

Вероятность и стати-
стика

Б 1 1 1 1

Информатика Б 1 1 1 1

Естественно-научные предме-
ты

Физика Б 2 2 2 2

Химия Б 1 1 1 1

Биология Б 1 1 1 1

Общественно-научные пред-
меты

История Б 2 2 2 2

Обществознание Б 2 2 2 2

428



География Б 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура Б 2 2 2 2

Основы безопасности и защи-
ты Родины

Основы безопасности 
и защиты Родины

Б 1 1 1 1

Индивидуальный 
проект

1 1

ИТОГО 30 29 30 29

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

4 5 7 8

Учебные недели 34 34 34 34

Всего часов 34 34 37 37

Максимально допустимая недельная нагрузка в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и 
нормами

34 34 37 37

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10 -
11-х классах в соответствии с действующими сани-
тарными правилами и нормами в часах, итого

2312 2516

Промежуточная аттестация в 10,11 классах проводится  по всем предметам учебного плана  со  02 мая  по 17 мая текущего учебного
года  по  системе накопленных отметок.
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Календарный учебный график МОУ « Нифантовская школа»  для 10-11 классов
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. По 6-дневной учебной недели с уче-
том законодательства Российской Федерации.
Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 недели.
Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в
этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в
этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 11 классов окончание учебного года определя-
ется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.
С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусматривается чередование пе-
риодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.
Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель, II четверть - 8 учебных недель, III чет-
верть - 10 учебных недель, IV четверть - 8 учебных недель.
Продолжительность каникул составляет:
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов);
по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов);
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов);
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
Продолжительность урока не должна превышать 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) -
20 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут
каждая.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 20 минут, за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной
индивидуальной программе развития.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы
трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максималь-
но допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 10 - 11классов - не более 7 уроков.
Занятия начинаются в 08.30 часов утра и заканчиваются не позднее 16 часов.
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим коли-
чеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необхо-
димо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.
Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений участников образовательных
отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и опреде-
ляет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

План внеурочной деятельности среднего общего образования  
План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности МОУ «Нифантовская школа» является организационным механизмом реализации основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  обеспечивает  реализацию  требований  ФГОС  ООО,  а  также
определяет объем нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 10-11 классах. 

План внеурочной деятельности сформирован на основании методических рекомендаций (письмо Минпросвещения России
от  05.07.2022  №  ТВ-1290/03),  с учетом успешности  обучения  школьников,  уровня  их  социальной  адаптации  и  развития,
индивидуальных способностей, особенностей, познавательных интересов и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных
традиций, национальных и этнокультурных особенностей Вологодской области.

Внеурочная  деятельность  направлена  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования (предметных, метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, отличных
от урочной. 

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов
в пределах основного общего образования.

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое,
гражданско-патриотическое  развитие  обучающихся,  создавая  условия  для  их  самореализации  и  осуществляя  педагогическую

431



поддержку  в  преодолении  ими  трудностей  в  обучении  и  социализации.  Внеурочная  деятельность  имеет  воспитательную
направленность, соотносится с рабочей программой воспитания школы.

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего и основного общего
образования  при  формировании  плана  внеурочной  деятельности  образовательной  организации  предусмотрена  следующие
направления:

-  информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разго-
воры о важном» (понедельник, первый урок);

-  занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности);
-  занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том чис-

ле основы предпринимательства).
-  занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том

числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследователь-
ской деятельности, исторического просвещения);

-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом раз-
витии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах);

-  занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рам-
ках Российского движения детей и молодежи, Юнармии, реализации проекта «Россия — мои горизонты»).

Направление
внеурочной деятельности

Основное содержание занятий

Информационно-
просветительские  занятия
патриотической,  нравственной  и
экологической  направленности
«Разговоры о важном»

Основная  цель: развитие  ценностного  отношения  обучающихся  к  своей
Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и
великой культуре.

Основная  задача: формирование  соответствующей  внутренней  позиции
личности  школьника,  необходимой  ему  для  конструктивного  и  ответственного
поведения в обществе.

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в
современной  России:  знанием  родной  истории  и  пониманием  сложностей
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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.

Занятия по формированию
функциональной грамотности 
обучающихся (читательской, 
математической, естественно-научной, 
финансовой)

Основная  цель: развитие  способности  обучающихся  применять
приобретённые знания,  умения и  навыки для  решения задач  в  различных сферах
жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью).

Основная  задача: формирование  и  развитие  функциональной  грамотности
школьников:  читательской,  математической,  естественно-научной,  финансовой,
направленной и на развитие креативного мышления и глобальных компетенций.

Основные  организационные  формы: интегрированные  курсы,
метапредметные кружки или факультативы

Занятия,  направленные  на
удовлетворение  профориентационных
интересов  и  потребностей
обучающихся

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как
основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности
в жизни.

Основная  задача: формирование  готовности  школьников  к  осознанному
выбору  направления  продолжения  своего  образования  и  будущей  профессии,
осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной
и внепрофессиональной деятельности.

Основные организационные формы:
профориентационные  беседы,  деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов,

изучение  специализированных  цифровых  ресурсов,  профессиональные  пробы,
моделирующие  профессиональную  деятельность,  экскурсии,  посещение  ярмарок
профессий и профориентационных парков (в том числе онлайн экскурсии). 

Основное содержание:
знакомство с  миром профессий и способами получения профессионального

образования;  создание  условий  для  развития  надпрофессиональных  навыков
(общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.);

создание  условий  для  познания  обучающимся  самого  себя,  своих  мотивов,
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устремлений,  склонностей  как  условий  для  формирования  уверенности  в  себе,
способности адекватно оценивать свои силы и возможности.

Занятия,  связанные  с  реализацией
особых  интеллектуальных  и
социокультурных  потребностей
обучающихся

Основная цель:  интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся,
удовлетворение  их  особых  познавательных,  культурных,  оздоровительных
потребностей и интересов. 

Основная  задача: формирование  ценностного  отношения  обучающихся  к
знаниям,  как  залогу  их  собственного  будущего,  и  к  культуре  в  целом,  как  к
духовному  богатству  общества,  сохраняющему  национальную  самобытность
народов России.

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или 
углубленному изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках 
исследовательской и проектной деятельности;
занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или 
особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 
дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении 
учебной программы или трудности в освоении языка обучения; специальные занятия
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими 
затруднения в социальной коммуникации.

Занятия,  направленные  на
удовлетворение  интересов  и
потребностей  обучающихся  в
творческом  и  физическом
развитии,  помощь  в  самореализации,
раскрытии
и  развитии  способностей
и талантов

Основная цель: удовлетворение  интересов и  потребностей обучающихся в
творческом  и  физическом  развитии,  помощь  в  самореализации,  раскрытии  и
развитии способностей и талантов. 

Основные  задачи: раскрытие  творческих  способностей  школьников,
формирование  у  них  чувства  вкуса  и  умения  ценить  прекрасное,  формирование
ценностного отношения к культуре; физическое развитие обучающихся, привитие им
любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности,  формирование  установок  на  защиту  слабых;  оздоровление
школьников,  привитие  им любви к  своему краю,  его  истории,  культуре,  природе,
развитие  их  самостоятельности  и  ответственности,  формирование  навыков
самообслуживающего труда.
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Основные  организационные  формы:  занятия  школьников  в  различных
творческих  объединениях  (музыкальных,  хоровых  или  танцевальных  студиях,
театральных  кружках  или  кружках  художественного  творчества);  занятия  в
спортивных  объединениях  (секциях  и  Школьном  спортивном  клубе  «Атлант»),
спортивные  турниры  и  соревнования;  занятия  в  объединениях  туристско-
краеведческой направленности (экскурсии, развитие школьного музея).

Занятия, направленные на 
удовлетворение социальных
интересов и потребностей 
обучающихся, на педагогическое 
сопровождение
деятельности социально
ориентированных ученических
сообществ, детских  общественных 
объединений,
органов ученического
самоуправления, на  организацию 
совместно
с обучающимися комплекса
мероприятий воспитательной
направленности

Основная  цель: развитие  важных  для  жизни  подрастающего  человека
социальных  умений  -  заботиться  о  других  и  организовывать  свою  собственную
деятельность,  лидировать  и  подчиняться,  брать  на  себя  инициативу  и  нести
ответственность,  отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения.
Основная  задача: обеспечение  психологического  благополучия  обучающихся  в
образовательном  пространстве  школы,  создание  условий  для  развития
ответственности за формирование макро и микрокоммуникаций, складывающихся в
образовательной организации, понимания зон личного влияния на уклад школьной
жизни.

Основные  организационные  формы: Педагогическое  сопровождение
деятельности Российского движения школьников; волонтёрского движения; Совета
учащихся,  постоянно  действующего  школьного  актива,  инициирующего  и
организующего  проведение  личностно  значимых  для  школьников  событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов)

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация обеспечивает проведение 5 часов
еженедельных занятий внеурочной деятельности.

Недельный план внеурочной деятельности среднего общего образования

Направления внеурочной деятельности Содержание направлений Формы занятий
Класс Всего

11 Всего

435

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/


Информационно-
просветительские занятия патриотиче-
ской, нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о важном»

Разговоры о важном Час общения 1 1

Занятия, направленные на удовлетворе-
ние  профориентационных  интересов  и
потребностей обучающихся  «Россия-мои горизонты» Занятия в кружках

1 1

Занятия
по формированию
функциональной грамотности обучаю-
щихся (читательской, математической, 
естественно-научной, финансовой)

Функциональная грамотность Внеурочные занятия 1 1

Занятия,  связанные с  реализацией осо-
бых интеллектуальных и социокультур-
ных потребностей обучающихся

Герои Вологодчины   реализация  социальных
проектов  

1 1

Занятия, направленные на удовлетворе-
ние интересов и потребностей обучаю-
щихся  в  творческом  и  физическом
развитии,  помощь  в  самореализации,
раскрытии
и  развитии  способностей
и талантов

Секция «Волейбол»     спортивные мероприятия 1 1

Всего 5 5
 В вариативной части  плана внеурочной деятельности могут быть другие кружки  ( по выбору  участников образователь-

ных отношений) 
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Календарный план воспитательной работы  (примерный)

  Педагога и наставника

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ
уровень СОО (10-11 класс) Ответственный

Сентябрь  «Месячник безопасности детей»
Классное
руководство

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 10-
11 классов

 Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности
 Классные часы по изучению Устава школы, правил поведения, правил внутреннего рас-

порядка учащихся (10-11 кл.)
 Информирование родителей, учащихся о половом воспитании подростков, профилак-

тике раннего материнства и отцовства . 
 .

 Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с 
учётом их гендерной принадлежности.

 Изучение уровня воспитанности учащихся, воспитанников.
 Выявление детей, не приступивших к обучению.
 Работа над социальным проектом.

Классные
руководители  Педагог  –
психолог

Социальный педагог

Школьный урок  Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 
 Урок «День  Знаний»  1 сентября 
 Библиотечный урок «Начало Второй мировой войны»
 Уроки в рамках «Недели  безопасности»
 Уроки  памяти, посвящённые трагическим событиям в Беслане в 2004 году  «Мы – про-

тив террора»
 Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных ситуаций, в том числе массового пребывания людей, 
адаптации после летних каникул.

 Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год

Учителя  –
предметники, библиотекарь
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 Уроки Здоровья (согласно плану)
 Интерактивный урок

«Безопасное использование социальных сетей и общение за их пределами» 
 Интерактивный урок

«Цифровая грамотность» 
 Беседы на уроках ОБЖ:
 «Терроризм – угроза 21 века»
 «Антитеррор. Практикум для ученика» по мерам безопасности, действиям в экстре-

мальных ситуациях
 210 лет со дня Бородинского сражения
 Международный день распространения грамотности
 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича Циол-

ковского (1857-1935)
Курсы
внеурочной
деятельности 

 Развитие функциональной грамотности
 Радуга профессий 
 Шахматы в школе 
 Разговоры о важном 
 Практическая биология 
 Мы за ЗОЖ
 Герои Вологодчины
 Россия- мои горизонты
 «Волейбол»  и др.

Учителя - предметники

Работа  с
родителями

 Диагностика семей, вновь прибывших учащихся, выявление асоциальных семей, фор-
мирование социального паспорта класса, списков на горячее питание, подвоз.

 Информационное оповещение через классные группы.
 Проведение тематических родительских собраний по формированию законопослушно-

го поведения учащихся (профилактика ДТП, ПАВ, суицидальной направленности,  
правонарушений, выход из конфликтных ситуаций), «Ответственность родителей за не-
надлежащее воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ».

 Выборы классных родительских комитетов, планирование работы на год.
 Собрание Совета родителей (зам. директора по ВР)

Классные руководители,  зам.
Директора по ВР, социальный
педагог, педагог - психолог
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 Размещение информации в родительские чаты
 Работа по плану психолого – педагогического просвещения  
 Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с 

учётом их гендерной принадлежности
Самоуправление  Игра «Выборы», выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей.

 Работа в соответствии с обязанностями
 Заседания советов органов детского самоуправления, в штабе РДШ
 Круглый стол, планирование работы совета лидеров школы на новый 2023-2024 учеб-

ный год:
 Делегирование обучающихся для работы в  Совете Обучающихся.
 Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)
 Делегирование обучающихся для работы в штабе РДШ
 Рейд внешнего вида учащихся.
 Помощь в организации и проведении  «Дня Здоровья».

Классные руководители

Профориентация  Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях.
 Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками.
 Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «ПроеКТОриЯ», «Би-

лет в будущее»

Классные руководители

Основные
школьные дела

 Торжественная линейка «Праздник первого звонка»
 Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2023 и в первый день каж-

дой недели, церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день 
каждой учебной недели. Церемонии повторяются во время значимых мероприятий.

 Книжная выставка «Права ученика в школе» (10-11 классы) (Библиотекарь)
 Начало Второй мировой войны
 Участие в конкурсе «Тебе, учитель, посвящается»
 Мероприятия в рамках празднования Всероссийского дня трезвости.

Зам. директора по ВР
Педагог – организатор
библиотекарь
Классные руководители
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Советник по воспитанию

Организация
Предметно  –
пространственно
й среды

 Оформление уголка о цикле занятий «Разговоры о важном».
 Оформление классных уголков

Классные руководители
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Внешкольные
мероприятия

 Участие в мероприятиях, приуроченных к  Дню   учителя
 Участие в конкурсе «Тебе, учитель, посвящается»
 Всероссийский День бега «Кросс нации»

Зам. директора по ВР, педагог
– организатор
Учитель физической 
культуры
Классные руководители

Социальное 
партнёрство

 Работа по плану с ГИБДД г.
 Работа по плану с ОДН  
 Работа по плану с КДН и ЗП  

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Профилактика  и
безопасность

 «День Здоровья»
 «День солидарности в борьбе с терроризмом»
 «Терроризм – угроза 21 века»
 «Антитеррор. Практикум для ученика» по мерам безопасности, действиям в экстре-

мальных ситуациях
 Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасно-

сти, экстремизма, терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная эвакуация учащихся из здания)

 Мероприятиях в рамках празднования Всероссийского дня трезвости
 О профилактике гриппа, СOVID. Распространение листовок, памяток просмотр в/роли-

ков
 Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности

Социальный педагог,  педагог
–  организатор  ОБЖ,  зам.
директора по ВР

Детские
общественные
объединения

 Заседание объединений, планирование работы.
 Организация работы волонтёрского отряда «Вектор будущего»
 Выборы в органы первичного отделения РДШ (органы самоуправления)
 Участие в игре «Выборы»
 Подготовка поздравлений ко Дню учителя
 Организация работы ЮНАРМИИ, волонтёрского отряда «Вектор будущего», 
 Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ

классные
руководители
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ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
Октябрь   «Месячник Профилактики»

Классное
руководство

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 
10-11 классов.

 Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности.
 Оформление Пушкинской карты  .
 Работа над социальным проектом.

Классные
руководители, 

Школьный урок  Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.
 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фести-

валя энергосбережения  #ВместеЯрче 
 Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением

тренировок по защите детей от ЧС
 Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти (День памяти политических репрессий)
 Урок в библиотеке «Международный день школьных библиотек»
 Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию 

экстремизму, этносепаратизму
 Проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям
 Международный день музыки

Учителя  –
предметники, библиотекарь

Курсы
внеурочной
деятельности 

 Развитие функциональной грамотности
 Радуга профессий 
 Шахматы в школе 
 Разговоры о важном 
 Практическая биология 
 Мы за ЗОЖ
 Герои Вологодчины
 Россия- мои горизонты
 «Волейбол»  и др.

Учителя - предметники

Работа  с
родителями

 Классные родительские собрания
 Информационное оповещение через классные группы.
 Контроль над посещением учащимися кружков, секций, консультаций по предметам, 

курсов по выбору.

Классные руководители,  зам.
Директора  по  ВР,  педагог  -
психолог
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 Работа по плану психолого – педагогического просвещения «_Здоровая семья – компе-
тентные родители» 

Самоуправление  Заседания советов органов детского самоуправления
 Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника «Профи-

лактика употребления психоактивных веществ»
 Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)
 Рейд по проверке внешнего вида учащихся, наличие в дневниках учащихся памятки  

безопасный маршрут «Школа - Дом»
 Рейды по проверке чистоты в кабинетах
 Подготовка мероприятий ко «Дню учителя»
 Организация и проведение мероприятий «День Учителя»

Классные руководители

Профориентация  Неделя профориентации «Твой выбор»
 Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях.
 Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками.
 Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «ПроеКТОриЯ»

Классные руководители

Основные
школьные дела

 Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2023 и в первый день каж-
дой недели, церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день 
каждой учебной недели. Церемонии повторяются во время значимых мероприятий.

 Месячник по профилактике «ХХI век – век без наркотиков» (классные часы и беседы в 
соответствии с возрастом).

 Международный День учителя. Праздничное мероприятие «Учитель будет вечен на 
Земле!» (участие в мероприятии).

 Конкурс «Мисс осень»
 Дружеская встреча по волейболу.
 Товарищеская встреча по волейболу/баскетболу (учащиеся школы-работники ЛПУ).
 Всемирный день защиты животных «Эти забавные животные» - фото – конкурс.
 Мероприятия, посвящённые Дню отца
 Мероприятия в лагере с дневным пребыванием детей «Страна счастливого детства»

Зам. директора по ВР
Педагог – организатор
Классные руководители
Советник по воспитанию

Организация
Предметно  –

 Украшение школы ко Дню учителя Классные
руководители

442



пространственной
среды

Педагог-организатор

Социальное
партнёрство

 Работа по плану с ГИБДД  
 Работа по плану с ОДН  
 Работа по плану с КДН и ЗП  

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Профилактика  и
безопасность

 Уроки Здоровья: «Последствия употребления наркотических средств и психотропных  
веществ». 

 Единый урок ОБЖ.
 Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением

тренировок по защите детей от ЧС.

Социальный педагог, 
педагог  –  организатор

ОБЖ, зам. директора по ВР
Педагог-психолог 

Детские
общественные
объединения

 Организация мероприятий, приуроченных к месячнику законопослушного поведения и
профилактики.

 Заседание актива  РДДМ (детского самоуправления)
 Организация торжественного приема в РДДМ в школе
 Организация мероприятий, приуроченных ко «Дню учителя»
 Поздравление педагогов-пенсионеров с Днём учителя
 Работа детских объединений согласно составленному плану работы ЮНАРМИЯ, 

РДДМ ЮИД, советы учащихся
 Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

классные
руководители

Ноябрь  «Месячник гражданско – правового воспитания»  
Классное
руководство

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей  
10-11 классов

 Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный лёд», 
«Безопасность в зимний период», «Осторожно – сход снега с крыш!»

 Классные часы, круглые столы, направленные на профилактику экстремизма и асоци-
ального поведения среди учащихся:

     «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты».
 Классные часы «Мы - за здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам «Нет», «Помоги 

себе и другим», «Жизнь в твоих руках», «Здоровье нации в опасности». 

Классные  руководители,
педагог - психолог
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 Работа над социальным проектом.
Школьный урок  Единый урок по безопасности дорожного движения на тему «Дорога из каникул в шко-

лу»
 Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.
 Проведение выставки  в читальном зале  «Уроки истории России - путь к толерантно-

сти»
 Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря
 Урок «День правовой помощи детям»
 Беседы на уроках ОБЖ:

 «Терроризм – угроза 21 века»
 «Антитеррор. Практикум для ученика» по мерам безопасности, действиям в экс-

тремальных ситуациях
 Урок истории: День начала Нюрнбергского процесса
 Урок обществознания: День Государственного герба Российской Федерации
 Сдача норм ГТО.

Учителя  –  предметники,
библиотекарь

Курсы
внеурочной
деятельности 

 Реальная математика
 Развитие функциональной грамотности
 Радуга профессий 
 Шахматы в школе 
 Разговоры о важном 
 Практическая биология 
 Мы за ЗОЖ
 Герои Вологодчины
 Россия- мои горизонты
 «Волейбол»  и др.

Учителя - предметники
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Работа  с
родителями

 Мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции "Дети России".

 Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время года.
 Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в Ваш дом». 
 Лекция  для родителей по теме: «Опасность, которая рядом» (с целью предупреждения 

отказа от участия детей в социально-психологическом тестировании на предмет ранне-
го выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, а также информирования о признаках начала зависимости, «новых»  видах  пси-
хотропных веществ)  

 Информирование родителей   по  «Вопросам  социально-психологического тестирова-
ния».

 Работа по плану психолого – педагогического просвещения.  

Классные руководители, зам. 
Директора по ВР, социальный
педагог, педагог - психолог

Самоуправление  Заседания советов органов детского самоуправления.
 Работа учащихся в соответствии с обязанности.
 Оформление сменной странички в классном уголке: «День народного единства», «Мо-

лодёжь за ЗОЖ», «День памяти жертв ДТП», «День матери»,  «День толерантности».
 Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование).
 Работа по линии РДШ.
 Организация и проведение мероприятий «День Матери».

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Советник по воспитанию

Профориентация  Презентация «Мир профессий многогранен».
 Виртуальные экскурсии по предприятиям.
 Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «ПроеКТОриЯ»

Классные руководители

Основные
школьные дела

 Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2023 и в первый день каж-
дой недели, церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день 
каждой учебной недели. Церемонии повторяются во время значимых мероприятий.

 Товарищеские встречи по волейболу/баскетболу.
 «День народного единства»
 «Международный день толерантности» 
 «День матери в России».  Мероприятия ко дню матери «Святость материнства».
 Социально-психологическая акция «День подарков просто так».
 Конкурс поделок «С днем рождения, школа».

Зам. директора по ВР
Педагог – организатор
библиотекарь
Классные руководители
Социальный педагог
Учителя физич. культуры
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 Мероприятия в рамках Акции «Не преступи черту»
 Мероприятия в рамках месячника гражданско – правового воспитания

 Правовая игра для учащихся 5 классов «Правовой калейдоскоп» 
 Правовой практикум для учащихся 6-9 классов «Как уберечь себя от беды»

 Уроки правовой помощи детям (10-11 классы)
 Выставка книг в библиотеке: «Международный день толерантности» (библиотекарь)
 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России
 День Государственного герба Российской Федерации (30.11)

Организация
Предметно  –
пространственно
й среды

 Сменная выставка «Мозаика народов России»
 Украшение школы ко Дню матери

Классные руководители

Внешкольные
мероприятия

 Участие в соцактивностях ко Дню народного единства
 Участие в конкурсах «Крылья ангела».
 Участие в конкурсах и мероприятиях ко Дню округа (Расту в Югре)

Зам.  директора  по  ВР,
Педагог – организатор
Классные руководители

Социальное
партнёрство

 Работа по плану с ГИБДД 
 Работа по плану с ОДН  
 Работа по плану с КДН и ЗП  

Зам. директора по ВР

Профилактика  и
безопасность

 Конкурс слоганов, буклетов среди учащихся 5-6 классов «В здоровом теле – здоровый 
дух»

 Лекции для учащихся 7-11 классов «Ответственность за употребление алкогольной 
продукции, употребление и распространение наркотических средств и психотропных 
веществ»

 Тренинг «Безобидные привычки» для учащихся 5 классов
 Книжная выставка «Мы за здоровый образ жизни!»)
 «Умей сказать нет» советы педагога – психолога
 Акция «Нет курению!», «Не преступи черту» (конкурс агитбригад среди  учащихся 7-9 

классов «Мы за здоровый образ жизни!», «Радуга жизни»).

Социальный  педагог,  зам.
директора по ВР
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Детские
общественные
объединения

 Проведение мероприятий (согласно  плана): «Международный  день  толерантности»  
(16 ноября), акция «Всемирный день памяти жертв дорожных аварий»  (15 ноября), 
подготовка к празднованию «Дня матери», работа в соответствии с планом.

 Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского 
отряда «Вектор будущего», ЮНАРМИЯ, РДШ.

 Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 
УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ.

 Акция «День подарков просто так».

Заместитель директора по ВР
Классные

руководители
Педагог – организатор
Социальный педагог

Декабрь   «В мастерской у Деда Мороза»
Классное
руководство

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 
10-11 классов

 Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности
 Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный лёд», 

«Безопасность в зимний период», «Осторожно – сход снега с крыш!» 
 Работа над социальным проектом.

Классные  руководители,
педагог - психолог

Школьный урок  Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.
 Уроки «День неизвестного солдата».
 Квиз «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»
 Урок в библиотеке «День Героев Отечества»
 Всероссийская акция «Час кода», тематический урок информатики
 Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год
 Уроки Здоровья (согласно плану)
 10.12 – единый урок «Права человека»
 Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию 

экстремизму, этносепаратизму
 Проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям
 Международный день художника.

Учителя  –  предметники
Библиотекарь

Социальный педагог

Курсы
внеурочной
деятельности 

 Развитие функциональной грамотности
 Радуга профессий 
 Шахматы в школе 

Учителя  -
предметники
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 Разговоры о важном 
 Практическая биология 
 Мы за ЗОЖ
 Герои Вологодчины
 Россия- мои горизонты
 «Волейбол»  и др.
 Физическая лаборатория «Эксперимент 
 Практическая биология 
 Библиотечные уроки 
 Мы за ЗОЖ.

Работа  с
родителями

 Родительский контроль питания.
 Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей.
 Информационное оповещение через школьный сайт.
 Проведение тематических родительских собраний.
 Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам воспитания, 

обучения детей.
 Родительское собрание в 11 классах «ЕГЭ 2024».
 Работа по плану психолого – педагогического просвещения « Югорская семья – компе-

тентные родители»
 Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с 

учётом их гендерной принадлежности.

Классные
руководители, зам. Директора
по  ВР,  социальный  педагог,
педагог - психолог

Самоуправление  Работа учащихся в соответствии с обязанностями.
 Заседания советов органов детского самоуправления.
 Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника.
 Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование).
 Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 1 полугодие.
 Отчёт Совета учащихся о проделанной работе за 1 полугодие.
 Итоговая линейка за 2 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот)
 Рейды по проверке чистоты в кабинетах.
 Рейды по проверке внешнего вида.
 5.12 День волонтёра (волонтёрский отряд «Грани добра»)

Классные
руководители

Социальный педагог
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Профориентация  Анкетирование учащихся по вопросам выбора профессии и специальности.
 Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «ПроеКТОриЯ».

Классные
руководители

Социальный педагог
Основные
школьные дела

 Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2023 и в первый день каж-
дой недели, церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день 
каждой учебной недели. Церемонии повторяются во время значимых мероприятий.

 Фестиваль «Югра – мой многонациональный дом»
 Международный день борьбы против коррупции (классные часы)
 Мероприятие «Новогодний переполох».
 КТД «Новогодний марафон»
 Акция «Жизнь в позитиве.
 Мероприятия в рамках Акции «Не преступи черту»
 Участие в мероприятии «Ёлка Главы»
 1.12 День красной ленточки. Всемирный день борьбы со СПИДом, уроки здоровья: 

«Красота, здоровье, гармония», «СПИД-чума века»
 День Конституции Российской Федерации
 День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации

Зам. директора по ВР
Педагог – организатор
Классные руководители

Организация
Предметно  –
пространственной
среды

 Украшение школы к Новому году Классные руководители
Педагог-организатор

Социальное
партнёрство

 Работа по плану с ГИБДД 
 Работа по плану с ОДН  
 Работа по плану с КДН и ЗП  

Зам. директора по ВР

Профилактика  и
безопасность

 Проведение классных часов по теме «Пожарная безопасность на новогодних праздни-
ках», «Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой».

 Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на новогодних праздниках и перед новогод-
ними праздниками, каникулами

Социальный педагог,  педагог
–  организатор  ОБЖ,  зам.
директора по ВР
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 Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из актового зала
 Беседы на классных часах «Профилактика правонарушений и преступлений»
 Тренинг «Учимся сотрудничать» для учащихся 8 классов (педагог – психолог)

Детские
общественные
объединения

 Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку, поделку, 3-D модель.
 Акция «Новогоднее окно».
 Новогодние конкурсы.
 Конкурс «Новогоднее поздравление».
 Заседание Совета РДШ.
 Акция «Жизнь в позитиве».
 Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского 

отряда «Грани добра», ЮНАРМИЯ, РДДМ
 Отчет о проведенных мероприятиях за 1 полугодие 2023-2024 учебного года.
 Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Педагог - организатор

2025 год - Год ___________________________

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ
уровень ООО (10-11 класс) Ответственные

Январь  «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 
Классное

руководство
 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 10-11 

классов.
 Классные часы, круглые столы, направленные на профилактику экстремизма и асоциального

поведения среди учащихся:

Классные
руководители, 
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     «Толерантность - дорога к миру» 10-11 классов.
 Оформление Пушкинской карты (14+)
 Участие в мероприятиях по Пушкинской карте.
 Работа над социальным проектом.

Школьный урок  Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков гражданственно-
сти

      «Подросток как гражданин»
 Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год
 Уроки Здоровья (согласно плану)
 Символы РФ.

Учителя  –
предметники,
библиотекарь

Курсы
внеурочной
деятельности 

 Реальная математика 
 Развитие функциональной грамотности
 Радуга профессий 
 Шахматы в школе 
 Разговоры о важном
 Физическая лаборатория «Эксперимент 
 Практическая биология 
 Библиотечные уроки 
 Мы за ЗОЖ.

Учителя  -
предметники

Работа  с
родителями

 Родительские  собрания (согласно плану).
 Информационное оповещение родителей  через классные группы.
 Работа по плану психолого – педагогического просвещения « Югорская семья – компетент-

ные родители».
 Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с 

учётом их гендерной принадлежности.
 Информирование родителей, учащихся о половом воспитании подростков, профилактике 

раннего материнства и отцовства через сайт ОУ (информация от БУ БРБ).

Классные
руководители,  зам.
Директора  по  ВР,
социальный  педагог,
педагог - психолог

Самоуправление  Работа учащихся в соответствии с обязанностями.
 Заседания советов органов детского самоуправления.
 Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника.

Классные
руководители

Профориентация  Фильм  «Пробуем выбирать». Классные
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 Круглый стол «Выбор профессии-это серьезно» (10-11 кл.).
 Участие онлайн-уроках  «Шоу профессий»  на  площадке «ПРОЕКТОРИЯ»

руководители
Социальный педагог

Основные
школьные дела

 Дружеская встреча по волейболу/баскетболу.
 Акция  «Слушай, страна, говорит  Ленинград»
 Мероприятия «Памяти жертв Холокоста».
 Классные часы «Стресс и  как с ним бороться» для 10-11 кл. (педагог-психолог).

Зам. директора по ВР
Педагог  –
организатор
Учитель  физической
культуры
Классные
руководители

Организация
Предметно  –
пространственной
среды

 Оформление сменной выставки «Слушай, страна, говорит  Ленинград».
 Выставка в школьной библиотеке «Рождество».

Классные
руководители
Педагог-организатор
Педагог
библиотекарь

Внешкольные
мероприятия

 Президентские соревнования (согласно плану) Зам. директора по ВР
Учителя  физической
культры

Социальное
партнёрство

 Работа по плану с ГИБДД г. _________________.
 Работа по плану с ОДН  __________________ района.
 Работа по плану с КДН и ЗП  __________________ района.

Зам. директора по ВР

Профилактика  и
безопасность

 Тренинг «Профилактика стресса» для учащихся 9 классов (педагог – психолог) Педагог  -
психолог

Детские
общественные
объединения

 Проведение мероприятий (согласно  плана): «Памяти жертв Холокоста», «Дарите книги с 
любовью», «Слушай, страна, говорит  Ленинград».

 Мероприятия по линии РДШ.
 Акция «Дарите книги с любовью».
 Рейд по проверке внешнего вида.
 Мероприятия ЮНАРМИЯ.
 Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отря-

да «Вектор будущего», ЮНАРМИЯ, РДШ.
 Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 

Классные
руководители
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УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ.

Февраль  «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи»
Классное
руководство

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 10-11 
классов.

 Оформление Пушкинской карты (14+)
 Работа над социальным проектом.

Классные
руководители, 

Школьный урок  Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков гражданственно-
сти:
 «Твой выбор – твоё будущее».
 «Вместе строим будущее».

 Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год.
 Уроки Здоровья (согласно плану).
  участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика».
 День РОССИЙСКОЙ НАУКИ.
 Международный день родного языка.

Учителя  –
предметники,
библиотекарь

Курсы  внеурочной
деятельности 

 Реальная математика 
 Развитие функциональной грамотности
 Радуга профессий 
 Шахматы в школе 
 Разговоры о важном
 Мы за ЗОЖ.

Учителя  -
предметники

Работа  с
родителями

 Методические рекомендации  для родителей выпускных классов по вопросам ОГЭ.                
 Проведение тематических родительских собраний.
 Информационное оповещение через классные группы.         
 Сбор документации для формирования списков в ЛДП «Страна счастливого детства».  
 Работа по плану психолого – педагогического просвещения. 
  

Классные
руководители,  зам.
Директора  по  ВР,
социальный  педагог,
педагог - психолог

Самоуправление  Заседания советов органов детского самоуправления.
 Работа учащихся в соответствии с обязанности.
 Оформление сменной странички в классном уголке: «День РОССИЙСКОЙ НАУКИ», «Да-

Классные
руководители
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рите книги с любовью», «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества»

 Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование).
 Работа по линии РДШ.

Профориентация  Анкетирование учащихся по профориентации. 
 Участие в работе всероссийского профориентационного проекта  «ПроеКТОриЯ».

Классные
руководители

Основные
школьные дела

 Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2022 и в первый день каждой 
недели, церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учеб-
ной недели.

 Смотр строя и песни
 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
 «Неделя Мужества».
 Акция «Читаем книги о войне».
 Конкурс  рисунков и поделок «Родины славные защитники».

Зам. директора по ВР
Педагог  –
организатор
библиотекарь

Классные
руководители

Организация
Предметно  –
пространственной
среды

 Оформление выставок ко Дню защитника Отечества «Сыны Отечества!» Классные
руководители

Внешкольные
мероприятия

 Спартакиада среди допризывной молодежи     района, посвященной Дню защитника Отече-
ства.

 Президентские соревнования (согласно плану).
  Товарищеские встречи по баскетболу.
 Шахматный турнир.

Зам. директора по ВР

Социальное
партнёрство

 Работа по плану с ГИБДД 
 Работа по плану с ОДН  
 Работа по плану с КДН и ЗП  

Зам. директора по ВР

Профилактика  и
безопасность

 Тренинг  для старшеклассников «Жизнь дана только одна» (педагог – психолог)
 Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный лёд», «Без-

опасность в зимний период», «Осторожно – сход снега с крыш!»

Педагог  –  психолог,
классные
руководители

Детские  Мероприятия по линии РДДМ. Зам. директора по ВР
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общественные
объединения

 Участие в Спартакиаде Юнармейцев (Юнармия).
 Акция «Кормушка».
 Работа детских объединений согласно составленному плану работы ЮНАРМИЯ, РДДМ
 Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ.

Советник  по
воспитанию
Педагог-организатор

Март  «Месячник Здорового Образа Жизни»
Классное
руководство

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 10-11 
классов

 Классные часы с проведением инструктажей «Осторожно - гололед!», «Опасный лёд», «Без-
опасность в зимний период», «Осторожно – сход снега с крыш!»

 Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности
 Оформление Пушкинской карты (14+)
 Участие в мероприятиях по Пушкинской карте.

Классные
руководители, 

Школьный урок  Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.
 Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год.
 Уроки Здоровья (согласно плану).
 Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию экстре-

мизму, этносепаратизму.
 Проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям.
 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского.

Учителя  –
предметники,
библиотекарь

Курсы  внеурочной
деятельности 

 Реальная математика (9 кл.).
 Развитие функциональной грамотности
 Радуга профессий 
 Шахматы в школе (5-8 кл.)
 Разговоры о важном
 ПервоЛого (5-6  кл.)
 Физическая лаборатория «Эксперимент (7-8 кл.)
 Практическая биология (9 кл.)
 Библиотечные уроки 
 Мы за ЗОЖ.

Учителя  -
предметники
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Работа  с
родителями

 В рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни»:  
работа с  учащимися, нарушающими правила поведения в школе, пропускающими занятия 
по неуважительным причинам и  имеющих  неудовлетворительные оценки (приглашение ро-
дителей в школу для профилактической беседы);  буклеты по ЗОЖ;  методические материа-
лы для родителей «Профилактика употребления ПАВ».

 Родительский  урок "Что нужно знать?!" (для учащихся 10-11 классов).
 Информационное оповещение через классные группы.
 Работа по плану психолого – педагогического просвещения « Югорская семья – компетент-

ные родители».
 Работа по плану по профилактике половой раскрепощённости несовершеннолетних с 

учётом их гендерной принадлежности.
  Информирование родителей, учащихся о половом воспитании подростков, профилактике 

раннего материнства и отцовства через сайт ОУ (информация от БУ БРБ).                                 

Классные
руководители,  зам.
Директора  по  ВР,
социальный  педагог,
педагог - психолог

Самоуправление  Заседания советов органов детского самоуправления.
 Работа по созданию сменной странички в классном уголке «К 8 Марта».
 Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование).
 Рейд по проверке внешнего вида учащихся.
 Рейды по проверке чистоты в кабинетах.
 Подготовка мероприятий к «8 Марта».
 Итоговая линейка за 3 четверть «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот).

Классные
руководители

Профориентация  Участие онлайн-уроках  «Шоу профессий»  на  площадке «ПРОЕКТОРИЯ» Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Основные
школьные дела

 Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2023 и в первый день каждой 
недели, церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учеб-
ной недели.

 Праздничный концерт  «8 Марта».
 Всемирный день воды. 
 Мероприятия в лагере с дневным пребыванием детей «Страна счастливого детства».
 День воссоединения Крыма с Россией (18.03)
 Всемирный день театра.
 Экологический марафон «Экодетство».

Зам. директора по ВР
Педагог  –
организатор
библиотекарь
Классные
руководители
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Организация
Предметно  –
пространственной
среды

 Оформление школы к празднику 8 Марта. Классные
руководители

Внешкольные
мероприятия

 Президентские соревнования (согласно плану) Классные
руководители
Учитель  физической
культуры

Социальное
партнёрство

 Работа по плану с ГИБДД г.
 Работа по плану с ОДН.
 Работа по плану с КДН и ЗП

Зам. директора по ВР

Профилактика  и
безопасность

 Мероприятия в рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового об-
раза жизни»; Просмотр и обсуждение в коллективах учащихся 8-11  классов видеороликов 
по формированию ЗОЖ.

 Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (классные часы, спортивные состяза-
ния, минутки здоровья, конкурс рисунков «В здоровом теле здоровый дух», профилактика 
ДДТТ, уроки здоровья)

Педагог – психолог
Классные
руководители

Детские
общественные
объединения

 Подготовка праздничного концерта к «8 Марта».
 Поздравление педагогов-пенсионеров с 8 Марта.
 Мероприятия в  рамках декады «Профилактики правонарушений и пропаганды здорового 

образа жизни»  
 Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отря-

да «Вектор будущего», ЮНАРМИЯ, РДДМ.
 Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ.

классные
руководители

Апрель  Декада «Профилактика правонарушений»
Классное
руководство

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 
 10-11 классов.
 Оформление Пушкинской карты (14+).
 Изучение уровня воспитанности учащихся, воспитанников.

Классные
руководители, 
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 Участие в мероприятиях по Пушкинской карте.
Школьный урок  Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.

 Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год.
 Уроки Здоровья (согласно плану).
 Гагаринский урок «Космос – это мы».
 Единый урок памяти жертв геноцида.

Учителя  –
предметники,
библиотекарь

Курсы  внеурочной
деятельности 

 Реальная математика 
 Развитие функциональной грамотности
 Радуга профессий 
 Шахматы в школе 
 Разговоры о важном
 Физическая лаборатория «Эксперимент 
 Практическая биология 
 Мы за ЗОЖ.

Учителя  -
предметники

Работа  с
родителями

 Сбор документации для формирования списков в ЛДП «Страна счастливого детства».
  Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за безопасность пребыва-

ния на водоемах».
 Проведение тематических родительских собраний.
 Информационное оповещение через классные группы.
 Фестиваль «Сдаем нормы ГТО всей семьей!»
 Собрание Совета Родителей школы.
 Работа по плану психолого – педагогического просвещения « Югорская семья – компетент-

ные родители».

Классные
руководители,  зам.
Директора  по  ВР,
социальный  педагог,
педагог - психолог

Самоуправление  Заседания советов органов детского самоуправления.
 Работа по созданию сменной странички в классном уголке «Космос – это мы», «День 

Земли».
 Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование).
 Рейд по проверке внешнего вида учащихся.
 Рейды по проверке чистоты в кабинетах.
 Подготовка и проведение мероприятий  «Космос – это мы».
 Работа по направлению РДШ.

Классные
руководители
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 Мероприятия в рамках 37- летия,  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Профориентация  Участие онлайн-уроках  «Шоу профессий»  на  площадке «ПРОЕКТОРИЯ». Классные

руководители
Основные
школьные дела

 Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2023 и в первый день каждой 
недели, церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учеб-
ной недели.

 Акция «Сады Победы».
  «Гагаринский урок»
 Всемирный День Земли
 Фестиваль «Сдаем нормы ГТО всей семьей!»
 26 апреля 2023 единый классный час «Герои живут рядом!», посвященный  37- летию,  со 

дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 
 Подготовка к Фестивалю «Краски Великой Победы»
 Мероприятия в рамках Месячника Победы
 Всемирный день Земли
 Мероприятия   детского фестиваля «Экодетство».
 День российского парламентаризма
 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны.

Зам. директора по ВР
Педагог  –

организатор
библитекарь
Классные

руководители

Организация
Предметно  –
пространственной
среды

 Оформление школы ко Дню Победы
 «Окна Победы»
 Выставка «Георгиевская ленточка»
 Экспозиция «Годы опалённые войной»

Классные
руководители
Педагог-организатор

Внешкольные
мероприятия

 Международный день памятников и исторических мест. Виртуальные экскурсии «Я камнем 
стал, но я живу»

 Мероприятия окружного детского фестиваля «Экодетство»

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители

Социальное
партнёрство

 Экскурсии на предприятия и учреждения посёлка
 Работа по плану с ГИБДД г. 
 Работа по плану с ОДН  
 Работа по плану с КДН и ЗП 

Зам. директора по ВР
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Профилактика  и
безопасность

 Школьный марафон «Эмоциональное и физическое насилие в отношении детей, причины и 
пути решений»

Педагог - психолог

Детские
общественные
объединения

 Работа детских объединений согласно составленному плану работы для волонтёрского отря-
да «Вектор будущего», ЮНАРМИЯ, РДШ.

 Акция «Георгиевская ленточка».
 Акция «Часовой у знамени Победы».
 Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ.

Зам. директора по ВР

Май  «79 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Классное
руководство

 Согласно Индивидуальному плану воспитательной работы классных руководителей 
10-11 классов.

 Оформление Пушкинской карты (14+)
 Участие в мероприятиях по Пушкинской карте.
 Регистрация учащихся на мероприятия на сайте «Большая перемена».
 Информирование родителей, учащихся о половом воспитании подростков, профилактике 

раннего материнства и отцовства через сайт ОУ (информация от БУ БРБ).

Классные
руководители, 

Школьный урок  Уроки согласно  Календарю образовательных  событий на 2023-2024 год.
 Всероссийский Урок Арктики.
 Изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию экстре-

мизму, этносепаратизму.
 Проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям.
 День славянской письменности и культуры.

Учителя  –
предметники,
библиотекарь

Курсы  внеурочной
деятельности 

 Реальная математика 
 Развитие функциональной грамотности
 Радуга профессий 
 Шахматы в школе 
 Разговоры о важном
 Мы за ЗОЖ.

Учителя  -
предметники

Работа  с  Итоговые родительские собрания: анализ проделанной работы, перспективы, планирование Классные
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родителями работы на следующий год.
 Помощь в организации торжественной линейки «Последний звонок».
 Высадка «Аллеи выпускников».
 Работа по плану психолого – педагогического просвещения

руководители,  зам.
Директора  по  ВР,
социальный  педагог,
педагог - психолог

Самоуправление  Работа учащихся в соответствии с обязанностями.
 Заседания советов органов детского самоуправления.
 Работа по созданию сменной странички в классном уголке по теме месячника.
 Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование).
 Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 2 полугодие, за 2023-2024 учеб-

ный год.
 Отчет Совета Обучающихся о проделанной работе за 2023-2024 учебный год.
 Итоговая линейка за год  «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот).
 Рейды по проверке чистоты в кабинетах. 

Классные
руководители

Профориентация  Участие онлайн-уроках  «Шоу профессий»  на  площадке «ПРОЕКТОРИЯ». Классные
руководители

Основные
школьные дела

 Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.09.2023 и в первый день каждой 
недели, церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой учеб-
ной недели.

 Мероприятия в рамках Месячника Победы (празднование «Дня Победы», «Окна Победы», 
«Бессмертный полк»).

 Торжественная линейка «Последний Звонок 2024» 
 Праздник Весны и Труда.
 Битва хоров.
 Конкурсы «Лучший класс», «Лучший ученик 2024г.».

Зам. директора по ВР
Педагог  –
организатор
библиотекарь

Классные
руководители

Организация
Предметно  –
пространственной
среды

 Оформление школы к «Первому звонку». 
 Оформление 1 этажа к встрече воспитанников лагеря с дневным пребыванием «Весёлая ка-

русель».

Зам. директора по ВР
Педагог  –
организатор

Внешкольные
мероприятия

 Мероприятия детского фестиваля «Экодетство».
 «Бессмертный полк».
 Митинг ко Дню Победы.

Зам. директора по ВР
Педагог  –
организатор
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 Акция «Аллея выпускников 2024» Классные
руководители

Социальное
партнёрство

 Работа по плану с ГИБДД г.
 Работа по плану с ОДН  .
 Работа по плану с КДН и ЗП  .

Зам. директора по ВР

Профилактика  и
безопасность

 Проведение инструктажей с учащимися по соблюдению правил техники безопасности. Педагог - психолог

Детские
общественные
объединения

 Отчетные мероприятия детских общественных объединений.
 Акция «Письмо ветерану».
 Акция «Добрая почта».
 Участие в мероприятия в рамках празднования «Дня Победы».
 Участие в мероприятиях «Последний Звонок», итоговая линейка.
 Участие в Военной стратегической игре «Искра» (ЮНАРМИЯ).
 Экологический десант.
 День детских общественных организаций России.
 Работа по ПЕРЕЧЕНЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2023-2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ ОБ-
ЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ.

Зам. директора по ВР

Июнь, Июль, Август  «Здравствуй, лето!  У нас каникулы!»
Классное
руководство

 Работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей  «Весёлая карусель»
 Праздник, посвященный Дню защиты детей «Мы маленькие дети».
 Организация летнего отдыха детей.
 Организация летней занятости детей и подростков.
 Анализ результативности воспитательной работы с классом за 2023-2024 учебный год.
 Составление плана работы на 2024-2025 учебный год.
 Составление отчета о работе школьного лагеря.
 Социально-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» и «трудновоспитуе-

мых подростков» (летняя занятость).
 Оказание содействия в трудоустройстве подростков, состоящих на учете в ВШУ и ПДН.

Начальник лагеря
Воспитатели

лагеря 

Школьный урок  Дополнительные занятия с учащимися, имеющими академические задолженности. Учителя  –
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предметники,
библиотекарь

Курсы  внеурочной
деятельности 
Работа  с
родителями

 Родительское собрание в 9, 11 классах по организации выпускных вечеров.
 Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам.
 Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период.

Классные
руководители,  зам.
Директора  по  ВР,
педагог - психолог

Самоуправление
Профориентация
Основные
школьные дела

 1 июня – флэшмоб «Возьмёмся за руки, друзья!».
 Организация и проведение летней кампании 2023.
 Церемония поднятия Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1.06.2023 и в первый день каждой 

недели, церемония спуска Флага РФ и исполнение Гимна РФ в последний день каждой неде-
ли.

 Торжественное вручение аттестатов для учащихся  9, 11 классов.  
 День России (12.06).
 День памяти и скорби (22.06).
 День молодежи (27.06).
 День семьи, любви и верности (08.07).
 Подготовка к линейке 01.09.2023. 

Начальник
лагеря

Организация
Предметно  –
пространственной
среды

 Тематической оформление в лагере с дневным пребыванием детей. Начальник
лагеря

Внешкольные
мероприятия

 Участие в поселковых мероприятиях. Начальник
лагеря

Социальное
партнёрство

 Работа по совместному плану: ОДН, ДДТ, ДЮСШ Начальник
лагеря

Профилактика  и
безопасность

 Проведение инструктажей с обучающимися . Начальник
лагеря
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Детские
общественные
объединения

 Подготовка к торжественной линейке «Праздник первого звонка». Заместитель
директора по ВР

Педагог-
организатор
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
3.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной

программы
Характеристика  укомплектованности  педагогическими,  руководящими  и

иными работниками
Образовательная  организация  МОУ  «Нифантовская  школа»  укомплектована

кадрами, имеющими первую и высшую квалификационную категорию для решения
задач,  определенных  основной  образовательной  программой  образовательной
организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:
– укомплектованность 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.

В  МОУ  «Нифантовская  школа»,  реализующем  основную  образовательную
программу, созданы условия:

– для  реализации  электронного  обучения,  применения  дистанционных
образовательных  технологий,  а  также  сетевого  взаимодействия  с  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  обеспечивающими  возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов;

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки  педагогических  работников  по  вопросам  реализации  основной
образовательной  программы,  использования  инновационного  опыта  других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

– стимулирования  непрерывного  личностного  профессионального  роста  и
повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической
культуры, использования ими современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда;
– выявления,  развития  и  использования  потенциальных  возможностей

педагогических работников;
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается:
– востребованность  услуг  учителя  (в  том  числе  внеурочных)  учениками  и  их

родителями (законными представителями); 
– использование  учителями  современных  педагогических  технологий,  в  том

числе ИКТ и здоровьесберегающих; 
– участие в методической и научной работе; 
– распространение передового педагогического опыта; 
– повышение уровня профессионального мастерства; 
– работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению  индивидуальных

образовательных траекторий обучающихся; 
– руководство проектной деятельностью обучающихся; 
– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.
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Описание  уровня  квалификации  педагогических,  руководящих  и  иных
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность

Квалификация  педагогических  работников  МОУ  «Нифантовская  школа»
отражает: 

– компетентность  в  соответствующих  предметных  областях  знания  и  методах
обучения; 

– сформированность гуманистической позиции,  позитивной направленности на
педагогическую деятельность; 

– общую  культуру,  определяющую  характер  и  стиль  педагогической
деятельности,  влияющую  на  успешность  педагогического  общения  и  позицию
педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У  педагогического  работника  сформированы  основные  компетенции,

необходимые  для  реализации  требований  ФГОС  СОО  и  успешного  достижения
обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для  успешной деятельности,  позитивной мотивации,  а
также самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять  самостоятельный  поиск  и  анализ  информации  с  помощью
современных информационно-поисковых технологий; 

– 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; 

– выявлять  и  отражать  в  основной  образовательной  программе  специфику
особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)
этнокультурные,  личностные,  в  том  числе  потребности  одаренных  детей,  детей  с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать  и  сопровождать  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

– оценивать деятельность обучающихся в  соответствии с  требованиями ФГОС
СОО,  включая:  проведение  стартовой  и  промежуточной  диагностики,
внутришкольного  мониторинга,  осуществление  комплексной  оценки  способности
обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи;

– интерпретировать результаты достижений обучающихся;
– использовать  возможности  ИКТ,  работать  с  текстовыми  редакторами,

электронными  таблицами,  электронной  почтой  и  браузерами,  мультимедийным
оборудованием.

– Уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников,  участвующих  в
реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для
ее разработки и реализации:

Категория
работников

Подтверждение  уровня
квалификации  документами  об
образовании(профессиональной
переподготовке) (%)

Подтверждение  уровня  квалификации
результатами аттестации
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Соответствие
занимаемой
должности

(%)

Квалификационная
категория

(%)

Педагогически
е работники

100 100 100

Руководящие
работники

100 100

Иные
работники

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 
углубленном уровне в образовательной организации созданы следующие кадровые 
условия:

Программа по 
предмету на 
углубленном уровне

Количество 
учителей, 
участвую- 
щих в реа- 
лизации 
программы 
на 
углубленном
уровне

Доля учителей, 
участвующих в 
реализации 
программы на 
углубленном 
уровне, 
имеющих 
соответствующ
ий документ об 
образовании 
(профессио- 
нальной 
переподго- 
товке)

Доля учителей, 
участвующих в реализации 
программы на углубленном 
уровне, имеющих высшую 
квалификационную 
категорию (ученую степень, 
ученое звание)

  
 - - -
Физика 1

.
Обществознание 1  

Описание  реализуемой системы непрерывного  профессионального  развития  и
повышения  квалификации  педагогических  и  руководящих  работников
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  реализующей
основную образовательную программу

Непрерывность  профессионального  развития  работников  школы,
реализующей основную образовательную программу среднего общего образования,
обеспечивается  освоением  ими  дополнительных  профессиональных  программ  по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации являются: 
– послевузовское  обучение  в  высших  учебных  заведениях,  в  том  числе  в

магистратуре, на курсах повышения квалификации; 
– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
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– дистанционное  образование;  участие  в  различных  педагогических  проектах;
создание и публикация методических материалов.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  –  профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС СОО:

– обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему
ценностей современного образования;

– освоение  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;

– овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.

Одним  из  условий  готовности  МОУ  «Нифантовская  школа»   к  реализации
ФГОС  СОО  является  создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС
СОО. 

Основные мероприятия:
– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;
– тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;
– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС

СОО;
– конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров

образовательной  организации  по  итогам  разработки  основной  образовательной
программы, ее отдельных разделов, проблемам реализации ФГОС СОО;

– участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной
образовательной программы;

– участие  педагогов  в  разработке  оценки  эффективности  работы  в  условиях
внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;

– участие педагогов в проведении мастер-классов,  круглых столов,  стажерских
площадок,  «открытых» уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по  отдельным
направлениям реализации ФГОС СОО.

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  могут
осуществляться  в  разных  формах:  совещания  при  директоре,  заседания
педагогического  и  методического  советов,  решения  педагогического  совета,
презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной

программы
Обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации

образовательной деятельности при получении среднего общего образования
Обеспечение  преемственности  в  формах  организации  деятельности

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм,
использовавшихся на предыдущем этапе обучения,  с  новыми формами.  На уровне
среднего  общего  образования  применяются  следующие  формы  с  постепенным
расширением  возможностей  обучающихся  осуществлять  выбор  характера
самостоятельной работы:

учебное групповое сотрудничество,
 проектно-исследовательская деятельность, 
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ролевая игра, 
дискуссии, 
тренинги, 
практики, 
конференции. 
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение  преемственности  осуществляется  с  учетом  возрастных

психофизических особенностей обучающихся,  учитывая,  что   меняется  мотивация,
учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
обучающихся,  педагогических  и  административных  работников,  родителей
(законных представителей) обучающихся

С  целью  обеспечения  поддержки  обучающихся  проводится  работа  по
формированию  психологической  компетентности  родителей (законных
представителей)  обучающихся.  Работа  с  родителями (законными  представителями)
осуществляется через:

 тематические родительские собрания, 
консультации педагогов и специалистов, 
психолого-педагогические консилиумы, 
круглые столы, 
презентации классов, 
посещение уроков и внеурочных мероприятий, 
Психологическое  просвещение  обучающихся  осуществляется  на

психологических  занятиях,  тренингах,  интегрированных  уроках,  консультациях,
дистанционно.

Вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения
участников образовательных отношений

К  основным  направлениям  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся относится:

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– дифференциацию и индивидуализацию обучения;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся 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 объединений обучающихся, ученического самоуправления.

Важной  составляющей  является  психолого-педагогическое  сопровождение
педагогов.  Оно  осуществляется  с  целью  повышения  психологической
компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом
коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических
кадров.
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Основные формы работы: консультирование (сопровождение индивидуальных
образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При  организации  психолого-педагогического  сопровождения  участников

образовательных  отношений  выделяются  следующие  уровни  психолого-
педагогического  сопровождения:  индивидуальное,  групповое,  на  уровне  класса,  на
уровне школы.

Система  психологического  сопровождения  строится  на  основе  развития
профессионального  взаимодействия  психолога  и  педагогов,  специалистов;  она
представляет  собой  интегративное  единство  целей,  задач,  принципов,  структурно-
содержательных  компонентов,  психолого-педагогических  условий,  показателей,
охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей
(законных представителей), педагогов. 

Вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения
участников образовательных отношений

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
– диагностика,  направленная  на  определение  особенностей  статуса

обучающегося,  которая  может  проводиться  на  этапе  перехода  ученика  на  уровень
среднего общего образования и в конце каждого учебного года;

– консультирование педагогов и родителей (законных представителей),  которое
осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;

– профилактика, экспертиза, развивающая работа,  просвещение,  коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего

общего образования
Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы

среднего общего образования включает в себя:
– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного

общедоступного среднего общего образования;
– исполнение  требований  ФГОС  СОО  организацией,  осуществляющей

образовательную деятельность;
– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,

формируемой  участниками  образовательных  отношений,  включая  выполнение
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для
реализации  основной  образовательной  программы среднего  общего  образования,  а
также механизм их формирования.

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации
образовательной  программы  среднего  общего  образования  осуществляется  по
направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего
образования с учетом форм обучения,  сетевой формы реализации образовательных
программ,  образовательных  технологий,  специальных  условий  получения

470



образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного  профессионального  образования  педагогическим  работникам,
обеспечения  безопасных  условий  обучения  и  воспитания,  охраны  здоровья
обучающихся,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных  указанным  Федеральным
законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной

программы
Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной

программы формируются с учетом:
– требований ФГОС СОО;
– положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
– иных  действующих  федеральных/региональных/муниципальных/

локальных нормативных актов и рекомендаций.
Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной

программы:
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как

совокупности  имитационных  и  исследовательских  практик,  реализующих  через
техносферу  образовательной  организации  вариативность,  развитие  мотивации
обучающихся  к  познанию  и  творчеству  (в  том  числе  научно-техническому),
включение  познания  в  значимые  виды деятельности,  а  также  развитие  различных
компетентностей;

– учитывают: 
специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья
и пр.);
специфику основной образовательной программы среднего общего образования
(профили  обучения,  уровни  изучения,  обязательные  и  элективные
предметы/курсы,  индивидуальная  проектно-исследовательская  деятельность,
урочная  и  внеурочная  деятельность,  ресурсы  открытого  неформального
образования,  подготовка  к  продолжению  обучения  в  высших  учебных
заведениях);
актуальные  потребности  развития  образования  (открытость,  вариативность,
мобильность,  доступность,  непрерывность,  интегрируемость  с
дополнительным и неформальным образованием);

– обеспечивают:
подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной
деятельности;
формирование основы научных методов познания окружающего мира;
условия для активной учебно-познавательной деятельности;
воспитание  патриотизма  и  установок  толерантности,  умения  жить  с
непохожими людьми;
развитие креативности, критического мышления;
поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
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возможность  достижения  обучающимися  предметных,  метапредметных  и
личностных результатов освоения основной образовательной программы;
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  к  объектам  инфраструктуры
образовательной организации;
эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений
образовательной организации.
Здание  образовательной  организации,  набор  и  размещение  помещений  для

осуществления  образовательной  деятельности,  активной  деятельности,  отдыха,
питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных  занятий  соответствуют  государственным  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной
и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех
ее участников.

В  образовательной  организации  выделяются  и  оборудуются  помещения  для
реализации  образовательной  деятельности  обучающихся,  административной  и
хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с
учетом  основной  образовательной  программы  образовательной  организации,  ее
специализации  (выбранных  профилей)  и  программы  развития,  а  также  иных
особенностей реализуемой основной образовательной программы. 

В образовательной организации могут быть предусмотрены:
– учебные  кабинеты  с  автоматизированными  (в  том  числе  интерактивными)

рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,

моделированием  и  техническим  творчеством,  музыкой  и  изобразительным
искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности
по выбору обучающихся; 

–   актовый зал (актовые залы) для проведения информационно-методических,
учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий;

– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения, автогородок;
– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления

пищи (с возможностью организации горячего питания);
– помещения медицинского назначения;
– административные  и  иные  помещения,  оснащенные  необходимым

оборудованием; 
– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон; 
– полные  комплекты  технического  оснащения  и  оборудования,  включая

расходные  материалы,  обеспечивающие  изучение  учебных  предметов,  курсов  и
курсов внеурочной деятельности;

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности

обеспечивает следующие ключевые возможности:
– реализацию  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,  осуществления

ими самостоятельной познавательной деятельности;
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– проектную  и  исследовательскую  деятельность  обучающихся,  проведение
наблюдений и экспериментов (в т.ч.  с использованием традиционного и цифрового
лабораторного  оборудования,  виртуальных  лабораторий,  электронных
образовательных  ресурсов,  вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений);

– художественное  творчество  с  использованием  современных  инструментов  и
технологий, художественно-оформительские и издательские работы;

– научно-техническое  творчество,  создание  материальных  и  информационных
объектов с использованием  цифрового производства;

– получение  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления
и экологической культуры;

– базовое и углубленное изучение предметов; 
– наблюдение,  наглядное  представление  и  анализ  данных,  использование

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
– физическое  развитие,  систематические  занятия  физической  культурой  и

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде
образовательной организации;

– индивидуальную  и  групповую  деятельность,  планирование  образовательной
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной
и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
к  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических
текстографических  и  аудио-,  видеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведение  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений,  организацию
досуга  и  общения  обучающихся,  группового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,
организацию сценической работы,  театрализованных представлений (обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением);

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных
печатных  изданий,  работа  сайта  образовательной  организации,  школьного
телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.);

– организацию качественного горячего питания,  медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся и педагогических работников.

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Важно,  чтобы  инфраструктура  образовательной  организации  обеспечивала

дополнительные возможности:
– зоны  (помещения)  для  коворкинга  (свободной  совместной  деятельности)

обучающихся, педагогических и административных работников;
– зоны уединения и психологической разгрузки;
– зоны  индивидуальной  работы  обучающихся  (информационный  поиск,

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.);
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– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;
– использование  личных  электронных  устройств  с  учетом  политики

информационной безопасности.
 
 

3.4.5. Информационно-методические  условия  реализации  основной
образовательной программы
Информационно-методические условия реализации основной образовательной

программы  обеспечиваются  современной  информационно-образовательной  средой
(ИОС), включающей:

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;

– совокупность  технологических  средств  ИКТ:  компьютеры,  иное
информационное оборудование, коммуникационные каналы;

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной среде.

Функционирование информационной образовательной среды образовательной
организации  обеспечивается  средствами  информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Основными структурными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные  программы,  в  том числе  поддерживающие  административную и

финансово-хозяйственную  деятельность  образовательной  организации
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации
в  сети  Интернет,  на  котором  размещается  информация  о  реализуемых
образовательных  программах,  ФГОС,  материально-техническом  обеспечении
образовательной деятельности и др.

Информационно-образовательная  среда  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, должна обеспечивать:

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
– мониторинг здоровья обучающихся;
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения

и представления информации;
– дистанционное  взаимодействие  всех  участников  образовательных отношений

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий;

– дистанционное  взаимодействие  МОУ  «Нифантовская  школа»  с  другими
образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта,
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досуга,  службами  занятости  населения,  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  реализации
основной образовательной программы

В  целях  обеспечения  реализации  образовательных  программ  формируются
библиотеки,  в  том  числе  цифровые  (электронные),  обеспечивающие  доступ  к
информационным  справочным  и  поисковым  системам,  а  также  иным
информационным  ресурсам.  Библиотечный  фонд  должен  быть  укомплектован
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия),  методическими  и  периодическими  изданиями  по  всем  входящим  в
реализуемую  основную  образовательную  программу  среднего  общего  образования
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  языках  обучения  и
воспитания. 

Кроме  учебной  литературы  библиотека  содержит  фонд  дополнительной
литературы:  отечественная  и  зарубежная,  классическая  и  современная
художественная  литература;  научно-популярная  и  научно-техническая  литература;
издания  по  изобразительному  искусству,  музыке,  физической  культуре  и  спорту,
экологии,  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах;  справочно-
библиографические  и  периодические  издания;  собрание  словарей;  литературу  по
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.

С  целью  создания  широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  всех
участников  образовательных  отношений  к  любой  информации,  связанной  с
реализацией  основной  образовательной  программы,  достижением  планируемых
результатов,  организацией  образовательной  деятельности,  обеспечивается
функционирование школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том
числе глобальной) сети.
Объём информационно-технического обеспечения МОУ «Нифантовская школа»

постоянно увеличивается. 
3.4.6. Обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в

соответствии  с  основной  образовательной  программой  среднего  общего
образования
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки

по  приведению  информационно-методических  условий  реализации  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  в  соответствие  с
требованиями ФГОС СОО.

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах  проведенной  в  ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:

– анализ  имеющихся  в  образовательной  организации  условий  и  ресурсов
реализации основной образовательной программы среднего общего образования;

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а  также целям и
задачам  основной  образовательной  программы  образовательной  организации,
сформированным  с  учетом  потребностей  всех  участников  образовательных
отношений;

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;
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– разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательных  отношений  и
возможных  партнеров  механизмов  достижения  целевых  ориентиров  в  системе
условий;

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;

– разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям реализации
основной  образовательной  программы  образовательной  организации  является
создание  и  поддержание  комфортной  развивающей  образовательной  среды,
позволяющей  формировать  успешную,  интеллектуально  развитую,  творческую
личность,  способную  свободно  адаптироваться  к  социальным  условиям,
ответственную за свое здоровье и жизнь.

Механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  учитывают
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими
субъектами  образовательных  отношений,  иерархию  целевых  ориентиров,
обозначенную в  ФГОС СОО и выстроенную в образовательную программу  МОУ
«Нифантовская школа».

Одним  из  механизмов  повышения  качества  образования  является  система
государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются
совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению
МОУ  «Нифантовская  школа»;  процедура  принятия  решений,  которая  включает
обязательное  согласование  проектов  решений  с  представителями  общественности;
делегирование  части  властных  полномочий  органов  управления  образованием
структурам,  представляющим  интересы  определенных  групп  общественности;
разработка  механизмов  (способов)  разрешения  возникающих  противоречий  и
конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В
связи  с  этим  к  формированию  системы  условий  в  МОУ  «Нифантовская  школа»
привлечены различные участники образовательных отношений: Управляющий совет,
общешкольный родительский комитет, школьное ученическое самоуправление.

         ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Качественные показатели:
 повышение качества образовательных результатов на основе повышения

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности учащихся.   

 организация   коммуникативной  педагогической  среды,  способствующей
проявлению  индивидуальности,  интеллектуального,  творческого,
физического развития   каждого ученика;                                                           
Количественные показатели:

 повышение  уровня  предметных   и  метапредметных  образовательных
результатов;
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 увеличение   показателей   среднего   балла   государственной   итоговой
аттестации;

 увеличение  числа участников, вовлечённых в олимпиадное,  конкурсное
движение;

 увеличение  числа  обучающихся,  занимающихся  в  кружках,   секциях
дополнительного образования.

 увеличение  числа родителей(законных представителей), участвующих  в
различных формах активного взаимодействия со школой (через участие в
решении  текущих  проблем,  участие  в  общешкольных  мероприятиях  и
т.д.);  

Приложения:
  

Рабочие программы 
учебных  предметов

https://sh-nifantovskaya-
r19.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie/

Планы внеурочной    
деятельности.             
Рабочие программы 
внеурочной                 
деятельности

https://sh-nifantovskaya-
r19.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie/

Календарные              
учебные                       
графики

https://sh-nifantovskaya-
r19.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/65/1873/Prikaz_ob_u
tverzhdenii_kalendarnyh_uchebnyh_grafikov_2024_2025.
pdf 

Учебные планы https://sh-nifantovskaya-
r19.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie/dokumenty-10_371.html

Рабочая программа воспитания https://s3528006.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/vospitatelnaya-rabota/vospitatelnaya-
rabota_241.html
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