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1. Целевойраздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

среднего общеобразовательного образования средней общеобразовательной школы № 46 города 

Твери  разработана на основе ФЗ № 273 от 29 декабря2012 года «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями, федеральным государственнымобразовательным стандартом 

среднего общего образования (далее — ФГОС СОО
1
) и Федеральнойобразовательной программы 

среднего общего образования (далее — ФОП ООО), утвержденнойприказом Минпросвещения 

России от 18 мая 2023 под № 371. Также при реализации ООП СООучтены требования: 

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

№28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 „Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровления

детейимолодежи“», 

— ПостановленияГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28января2021г.№2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 „Гигиенические 

нормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторо

всреды обитания„». 

При разработке ООП СОО МОУ СОШ № 46 предусматривает непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ по 

учебнымпредметам «Русский язык», «Литература» «Немецкий язык», 

«Английскийязык»«История»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Информатика»,«Ф

изика»,«Биология»,«Химия»,«Физическаякультура»,«Основыбезопасности и защиты Родины». 

ООПвключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования,атакжерегламентирующимобразовательнуюдеятельностьорганизациивединствеурочн

ойи 

 

 

1
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17мая2012г.№413 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря2014 г. № 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 

2015 г., 

регистрационный№35953),от31декабря2015г.№1578(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФ

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

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

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации23декабря2020г.,регистрационный 

№61749),от11декабря2020г. 

№ 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 

регистрационный№61828)иот12августа2022г.№732(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФе

дерации12 сентября2022г.,регистрационный № 70034)(далее– ФГОССОО). 
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внеурочнойдеятельностиприучетеустановленногоФГОССООсоотношенияобязательнойчастипрогра

ммыичасти,формируемойучастниками образовательныхотношений. 

 
1.1.1 ЦелиреализациипрограммыСОО 

ЦелямиреализацииООПСООявляются: 

— формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

— воспитаниеисоциализацияобучающихся,ихсамоидентификацияпосредствомличностноиобщ

ественнозначимойдеятельности,социальногоигражданского становления; 

— преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего,основногообщего, среднегообщего,профессиональногообразования; 

— организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатовсреднегообщего образования, отражённых в ФГОССОО; 

— формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализацииипрофессиональнойориентациисодержаниясреднегообщегообразования; 

— подготовкаобучающегосякжизнивобществе,самостоятельномужизненномувыбору,продолж

ениюобразования иначалупрофессиональной деятельности; 

— организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

обучающихсясоциальныхгрупп,нуждающихсявособомвниманиииподдержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основныхзадач: 

— формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здоровогообразажизни,высокойкультурымежличностногоимежэтническогообщения,овладе

ниеосноваминаук,государственнымязыкомРоссийскойФедерации,навыкамиумственногоиф

изического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальнымиособенностями егоразвития исостояния здоровья; 

— обеспечениепреемственностиосновногообщегоисреднегообщегообразования; 

— достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в 

томчислеобучающимисясограниченнымивозможностямиздоровья(далее–ОВЗ); 

— обеспечениедоступностиполучениякачественногосреднегообщегообразования; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиесяспособности,черезсистемуклубов,секций,студийидругих,организациюобществ

енно 
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полезнойдеятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчестваипроектно-исследовательской деятельности; 

— участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработниковвп

роектированиииразвитиисоциальнойсредыобразовательнойорганизации; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенногопункта,района,города)дляприобретенияопытареальногоуправленияидействия; 

— организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональнойориентацииобучающихсяприподдержкепедагогов,психологов,социальны

хпедагогов,сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального 

образования,центрамипрофессиональной работы; 

— создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социальногоздоровья обучающихся, обеспечение ихбезопасности. 

 
1.1.2 ПринципыформированияООПСОО 

ООПСООучитываетследующиепринципы: 

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

ФГОССООкцелям,содержанию,планируемымрезультатамиусловиямобучениянауровнесред

-негообщего образования; 

— принципучётаязыкаобучения:сучётомусловийфункционированияобразовательнойорганизац

ии ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из 

числаязыковнародовРоссийскойФедерациииотражаетмеханизмыреализацииданногопринци

павучебных планах,планахвнеурочнойдеятельности; 

— принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмыформирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учеб-ныеоперации, контроль исамоконтроль); 

— принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законныхпредставителей) обучающегося; 

— системно-

деятельностныйподход,предполагающийориентациюнарезультатыобучения,наразвитие 

активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоенияуниверсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование егоготовностик саморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

— принципучета  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
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особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательныхцелейипутейихдостижения; 

— принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемыхучебных предметов; 

— принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной 

ивнеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижениеличностных результатовосвоенияобразовательной программы; 

— принципздоровьесбережения при организации образовательной 

деятельностинедопускаетсяиспользованиетехнологий,которыемогутнанестивредфизическо

муи(или)психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих 

педагогическихтехнологий.Объёмучебнойнагрузки,организацияучебныхивнеурочныхмероп

риятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания»,утверж

денными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской 

Федерации29января2021г.,регистрационный№62296),действующимидо1марта2027г.(далее 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровлениядетей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28сентября2020г.№28(зарегистрированоМинистерством 

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

действующимидо1января2027г.(далее–Санитарно-эпидемиологическиетребования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общийобъемаудиторнойработыобучающихсязадваучебныхгоданеможетсоставлятьменее2170часо

виболее2516часоввсоответствиистребованиямикорганизацииобразовательногопроцессакучебной 

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

нормативами иСанитарно-эпидемиологическимитребованиями
2
. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могутразрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальныминормативнымиактамиобразовательной организации
3
. 

 

 
 

2
Часть1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,№53,ст.

7598;2022,№1,ст.3679). 
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3
Часть1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,№53,ст.

7598;2021,№1,ст.56). 
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1.1.3 ОбщаяхарактеристикаООПСОО 

ООПСООвключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный
4
. 

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

реализацииООПСОО,а такжеспособыопределениядостижения этихцелейирезультатов
5
. 

ЦелевойразделООПСООвключает: 

— пояснительнуюзаписку; 

— планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяООПСОО; 

— системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияСОПСОО
6
. 

СодержательныйразделООПСООвключаетследующиепрограммы,ориентированныенадостиж

ениепредметных, метапредметных иличностныхрезультатов: 

— рабочиепрограммыучебныхпредметов; 

— программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся
7
; 

— рабочуюпрограммувоспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

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

освоенияпрограммысреднего общего образования. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясодержит: 

— целиизадачи,включаяучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельностьобучающихсякаксредства совершенствования 

их универсальных учебных действий; 

— описаниепонятий,функций,составаихарактеристикуниверсальныхучебныхдействийиихсвяз

и с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

такжеместауниверсальных учебных действийвструктуре образовательной деятельности
8
. 

Рабочаяпрограммавоспитаниянаправленанаразвитиеличностиобучающихся,втомчислеукреп

ление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоенияпрограммысреднего общего образования
9
. 

Рабочаяпрограммавоспитанияреализуетсявединствеурочнойивнеурочнойдеятельности,осу

ществляемойобразовательнойорганизациейсовместноссемьейидругимиинститутамивоспитания
10

. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российскимтрадиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся 

основой мировоззрениягражданРоссии,передаваемымотпоколениякпоколению,лежащимвоснове 

 

4
Пункт14ФГОССОО. 
5
Пункт14ФГОССОО. 
6
Пункт14ФГОССОО. 
7
Пункт14ФГОССОО. 
8
Пункт18.2.1ФГОССОО. 
9
Пункт18.2.3ФГОССОО. 
10

Пункт18.2.3ФГОССОО. 
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общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданскоеединство,нашедшиесвоеуникальноепроявлениевдуховном,историческомикультурном

развитиимногонациональногонарода России
11

. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательнойдеятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднего об-щегообразования
12

 ивключает: 

— учебныйплан; 

— планвнеурочнойдеятельности; 

— календарныйучебныйграфик; 

— календарныйпланвоспитательнойработы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организациейиливкоторыхобразовательнаяорганизацияпринимаетучастиевучебномгодуилипериод

еобучения. 

 
1.1.4.Общиеподходыкорганизациивнеурочнойдеятельности 

Системавнеурочнойдеятельностивключаетвсебя: 

— жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов, юношеских общественных объединений и организаций 

в рамках«Российскогодвижения детейимолодежи„Движениепервых“»); 

— курсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся(предметныекружки,ученическиенау

чныеобщества, школьные олимпиады попредметам); 

— организационноеобеспечение учебнойдеятельности; 

— обеспечениеблагополучияобучающихсявпространствеобщеобразовательнойшколы; 

— системувоспитательныхмероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярноговремени,гибкостьвраспределениинагрузкиприподготовкевоспитательныхмероприят

ий иобщих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения(естественно-научный, информационный, социально-экономический, технологический). 

 

 

 

 

11
Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-

нравственныхценностей,утвержденныхУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот9ноября2022г.№ 

809(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации, 2022,№ 46,ст.7977). 
12

Пункт14ФГОССОО. 
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1.2. ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыСОО 

Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установоки ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательнойдеятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программысреднего общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для 

разработкипрограммучебныхпредметов,курсов,рабочихпрограммкурсоввнеурочнойдеятельности,у

чебно-методической литературы, программы развития универсальных учебных действий, рабочей 

про-граммывоспитания. 

Структураисодержаниепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпро-

граммы среднего общего образования отражают требования ФГОС, специфику 

образовательногопроцесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов), соответствуютвозрастным возможностямобучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программысреднего общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций их достижения в 

образовательном процессе,такис позиций оценки достижения этихрезультатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы среднего общего образования учитывается при оценке результатов 

деятельности системыобщегообразования. 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения основной 

образовательнойпрограммысреднегообщегообразованияопределяетсяпозавершенииобучения.Приэ

томобразовательная компетентность выпускника понимается как основа для дальнейшего 

обучения,эффективногоучастия вжизниобщества, организациисвоей личнойдеятельности. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднегообщего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных ипредметныхдостижений обучающегося. 

 
1.2.1. Личностныерезультаты 

ТребованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяООПСООвключают: 

— осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

— готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению

; 

— ценностьсамостоятельностииинициативы; 

— наличиемотивациикобучениюиличностномуразвитию; 
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— целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственныхценностейнародовРоссийскойФедерации,историческихинационально-

культурныхтрадиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели истроитьжизненные планы. 

ЛичностныерезультатыосвоенияООПСООдостигаютсявединствеучебнойивоспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

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

нормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формир

ованиявнутренней позицииличности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ееоснове и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе вчасти:гражданскоговоспитания,патриотическоговоспитания,духовно-

нравственноговоспитания,эстетического воспитания, физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценностинаучного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды. 

Личностныерезультатывчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

— сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочленар

оссийскогообщества; 

— осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

— принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократически

хценностей; 

— готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминации

посоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

— готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьвса

моуправлениивобщеобразовательнойорганизацииидетско-юношескихорганизациях; 

— умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначе

нием; 

— готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности;Патриотическоговоспитания: 

— сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоемунар

оду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 

— ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 
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наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке,искусстве,спорте, технологияхитруде; 

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

егосудьбу; 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

— сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

— способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-

нравственные нормыиценности; 

— осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

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

семьина основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традицияминародовРоссии; 

Эстетическоговоспитания: 

— эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спо

рта, труда иобщественных отношений; 

— способностьвоспринимать различные виды искусства, традициии 

творчествосвоегоидругихнародов,ощущать эмоциональноевоздействиеискусства; 

— убежденностьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства,этнич

ескихкультурных традиций инародноготворчества; 

— готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческ

ой личности; 

Физическоговоспитания: 

— сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемузд

оровью; 

— потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

— активное неприятие вредных привычеки иныхформпричинениявреда физическому 

ипсихическомуздоровью; 

Трудовоговоспитания: 

— готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

— готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способност

ьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

— интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанныйвы

борбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы; 
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— готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни;Экологическоговоспитания: 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характераэкологическихпроблем; 

— планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивог

оразвитиячеловечества; 

— активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

— умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдейст

вий,предотвращать их; 

— расширение опыта деятельности экологической 

направленности;Ценностинаучногопознания: 

— сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукии 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознаниюсвоегоместа вполикультурном мире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

междулюдьмиипознаниямира; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскуюдеятельностьиндивидуально ивгруппе. 

 
1.2.2. Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатывключают: 

— освоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметныхобл

астях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

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

(познавательные,коммуникативные,регулятивные); 

— способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

— готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельностииоргани

зацииучебногосотрудничестваспедагогическимиработникамиисверстниками,кучастиювпос

троениииндивидуальнойобразовательнойтраектории; 

— овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности. 

Метапредметныерезультатысгруппированыпотремнаправлениямиотражаютспособностьобу

чающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умениеовладевать: 

— познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

— коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 
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— регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умениеиспользоватьбазовыелогическиедействия,базовыеисследовательскиедействия,работатьсинф

ормацией. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями:базовыелогические действия: 

— самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеевсесторонне; 

— устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщени

я; 

— определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

— выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

— вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски

последствий деятельности; 

— развивать креативное мышление при решении жизненных 

проблем;базовыеисследовательские действия: 

— владетьнавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпроблем; 

— способностьиготовностьксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,при

менениюразличных методовпознания; 

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

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебны

хисоциальных проектов; 

— формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиямииметодами; 

— ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситу

ациях; 

— выявлятьпричинно-

следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеерешения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры икритерии решения; 

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

достоверность,прогнозировать изменениевновых условиях; 

— даватьоценкуновым ситуациям,оценивать приобретенныйопыт; 

— разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

— осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональнуюсреду; 
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— уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

— уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

— выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

— ставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативныерешения; 

— работасинформацией: 

— владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельноосущест

влятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидовиформпре

дставления; 

— создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории,выбираяоптимальнуюформу представленияивизуализации; 

— оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еесоответствиеправовымиморально-

этическимнормам; 

— использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогнитив

ных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,но

рминформационнойбезопасности; 

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасностиличности. 

Овладениесистемойкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваетсформи

рованностьсоциальных навыков общения,совместнойдеятельности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

общение: 

— осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

— распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,рас-

познаватьпредпосылки конфликтныхситуаций исмягчатьконфликты; 

— владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия; 

— аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

— развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств;совместнаядеятельность: 

— пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

возможностейкаждого члена коллектива; 

— приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеедост

ижению:составлятьпландействий,распределятьролисучетоммненийучастников,обсуждатьре

зультаты совместной работы; 

— оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпо
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разработаннымкритериям; 

— предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практической 

значимости; 

— координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированноговз

аимодействия; 

— осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчест

воивоображение,бытьинициативным. 

Овладениерегулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиямивключаетумениясамоорган

изации,самоконтроля, развитиеэмоционального интеллекта. 

Овладение универсальными регулятивными 

действиями:самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственныхвозможностей ипредпочтений; 

— даватьоценкуновымситуациям; 

— расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

— делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

— оцениватьприобретенныйопыт; 

— способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,пост

оянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень; 

— самоконтроль: 

— даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерез

ультатовцелям; 

— владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслитель

ныхпроцессов,ихрезультатов иоснований; 

— использоватьприемырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

— уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

— эмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымв себе; 

— саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоепо

ведение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,бытьо

ткрытым новому; 

— внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелииуспеху,оптимизм, 
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инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

— эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыватьегоп

риосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюи сопереживанию; 

— социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми,забо

титься,проявлятьинтересиразрешатьконфликты; 

— принятиесебяидругихлюдей: 

— приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности; 

— признаватьсвоеправоиправодругихлюдейнаошибки; 

— развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

 
 

1.2.3. Предметныерезультаты 

Предметныерезультатывключают: 

— освоениеобучающимисявходеизученияучебногопредметанаучныхзнаний,уменийиспособов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылкинаучноготипа мышления; 

— видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованиюипримене

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

социальныхпроектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

— сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанаприменениезнанийиконкретн

ыеумения; 

— определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования,построенноговлогикеизучениякаждогоучебного предмета; 

— определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразованияпоучеб

ным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»идр.предметамучебногоплана; 

— усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом,современногосостояния науки. 

ПредметныерезультатыосвоенияООПСООустанавливаютсядляучебныхпредметовнабазово

м и углубленном (профильном) уровнях, ориентированных на приоритетное решение 

соответствующих комплексовзадач. 

ПредметныерезультатыосвоенияООПСООдляучебныхпредметовнабазовомуровнеориентир

ованы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки, а также на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебномупредмету,ирешениезадачосвоенияосновбазовыхнаук,поддержкиизбранногообучающими

ся 
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направленияобразования,обеспеченияакадемическоймобильности. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 

(профильном)уровнеориентированынаподготовкукпоследующемупрофессиональномуобразованию

,развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий,присущихучебному предмету. 

ПредметныерезультатыосвоенияООПСООобеспечиваютвозможностьдальнейшегоуспешног

опрофессионального обученияипрофессиональнойдеятельности. 

 
1.3. СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияФОП СОО 

1.3.1. Общиеположения 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы 

среднего общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментовреализациитребованийФГОССООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпр

ограммысреднегообщегообразования,направленныйнаобеспечениекачестваобразования,чтопредпо

лагаетвовлечённостьвоценочнуюдеятельностькакпедагогов,такиобучающихся. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования,обе

спечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Еёосновнымифункциямиявляются: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоенияСОПСООиобеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправлени

еобразовательнымпроцессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организацииявляются: 

— оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основаихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомонитори

нга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

региональногоифедеральногоуровней; 

— оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационныхпроцедур; 

— оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступаюттребования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимисяФОПСОО. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательных достижений. 

Системно-
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деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийобучающихсяпровляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практическихзадач,атакжевоценкеуровняфункциональнойграмотностиобучающихся.Онобеспечив

ается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результатыобучения,выраженные вдеятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

иинтерпретациирезультатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

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

Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезад

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

Овладение 

базовымуровнемявляетсяграницей,отделяющейзнаниеотнезнания,выступаетдостаточнымдляпродо

лжения обучения иусвоения последующего учебногоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуется через: 

— оценкупредметныхиметапредметныхрезультатов; 

— использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальныхобразовательных достижений обучающихся идля итоговой оценки; 

— использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управлениякачествомобразования; 

— использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

числе исследовательских)итворческих работ; 

— использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельнуюоценочнуюдеятельность (самоанализ,самооценка,взаимооценка); 

— использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

томчислеформируемыхсиспользованиеминформационно-

коммуникационных(цифровых)технологий. 

 
1.3.2. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки.Внутренняяоценкавключает

: 

— стартовуюдиагностику; 

— текущуюи тематическуюоценку; 
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— итоговуюоценку; 

— промежуточнуюаттестацию; 

— психолого-педагогическоенаблюдение; 

— внутренний мониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 

Внешняяоценкавключает: 

— независимуюоценкукачестваобразования
13

; 

— мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровней. 

— Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

— стартоваядиагностика; 

— оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

— оценкауровняфункциональнойграмотности; 

— оценкауровнясформированностиисследовательскойкомпетенции; 

— оценкауровняпрофессиональногомастерствапедагогическогоработника,осуществляемогона

основевыполненияобучающимисяпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 

обучающимся.Содержаниеипериодичностьвнутреннегомониторингаустанавливаетсярешен

иемпедагогическогосоветаМОУ СОШ № 

46.Результатывнутреннегомониторингаявляютсяоснованиемподготовки рекомендаций для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации и(или)для повышения 

квалификациипедагогическогоработника. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

цельюоценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. Стартовая 

диагностикапроводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основныхучебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией,знаково-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикапроводитсяпедагогиче

скимиработникамисцельюоценкиготовностикизучениюотдельныхпредметов.Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

ииндивидуализацииучебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей(поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельнуюоценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию 

педагогическимработникомиобучающимсясуществующихпроблемвобучении.Объектомтекущейоц

енки 
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13
Статья95Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийской Федерации,2012,№53,ст. 

7598;2017,№50,ст.7563). 
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являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании по учебному предмету. В текущей оценке используется различные 

формыиметодыпроверки(устныеиписьменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,инди

видуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидругие)сучётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Основными типами текущей оценки по предметам в гимназииявляются формирующий, 

творческий и констатирующий типы. Тематическая оценка представляетсобой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по учебномупредмету. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамикуформированияихспособностикрешениюучебно-практическихиучебно-

познавательныхза-

дачинавыковпроектнойдеятельности.Промежуточнаяаттестацияосуществляетсявходесовместнойо

ценочнойдеятельности педагоговиобучающихся,т.е.является внутреннейоценкой. 

Целямипромежуточнойаттестацииявляются: 

— объективноеустановлениефактическогоуровняосвоенияобразовательнойпрограммыидостиж

ениярезультатов освоенияобразовательной программы; 

— соотнесение уровня освоения образовательной программы и достижения результатов 

освоенияобразовательной программы стребованиями ФГОС; 

— оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

имобразовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося 

Лицеяприосуществленииобразовательной деятельности; 

— оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижениипланируемых результатовосвоения образовательнойпрограммы. 

Основныезадачипромежуточнойаттестации: 

— проверкавыполнениятребованийФГОССООкрезультатамосвоениясодержанияпообщеобраз

овательнымпредметам; 

— повышениеуровняобразованностиобучающихся; 

— корректировкарабочихпрограммпопредметам; 

— организациятекущегоповторения; 

— психологическаяадаптацияучащихся. 

Промежуточнаяаттестацияпоучебнымпредметам(курсам)учебногопланаподразделяется: 

— полугодовая промежуточная аттестация, которая проводится по учебному предмету 

(курсу)поитогам полугодия; 

— годоваяпромежуточнаяаттестация,котораяпроводитсяпоучебномупредмету(курсу)поитогам

учебного года; 
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— промежуточнаяаттестацияпозачетномумодулю,котораяпроводитсяпоучебномупредмету(кур

су)позавершении зачетного модуля. 

Итоговая отметка промежуточной аттестации за полугодие (зачетный модуль) 

выставляетсянаоснове отметок текущего контроля успеваемости учащихся. 

Содержание промежуточной аттестации определяется обязательным минимумом 

содержанияобразованияпопредмету.Предлагаемыезаданияориентированынапроверкуосновныхзна

ний,уменийинавыков,полученныхвходеизученияопределенныхтемиликурсовпообразовательнымп

рограммамизучаемых учебныхдисциплин. 

Содержаниепромежуточнойаттестациидолжно: 

— стимулировать положительное отношение учащихся к учению, содействовать 

воспитаниюположительныхнравственныхкачеств; 

— оказыватьположительноевлияниенаразвитиеучащихсялицея,содействоватьихдуховномурост

у, развитию внимания, умению наблюдать, анализировать, обобщать, 

классифицировать,формулироватьи защищатьсвои мысли,тоестьразвитиюпамяти, 

мышленияиречи. 

Промежуточнаяаттестацияосуществляетсякаждоеучебноеполугодие(зачетныймодуль).Втеч

ениеполугодия(зачетногомодуля)поучебномупредмету,курсу,дисциплине(модулю)должныбытьпре

дставленывсе типыоценочных работ. 

Результатыгодовойпромежуточнойаттестацииопределяютсянаоснованиирезультатовполуго

довых промежуточных аттестаций как среднее арифметическое результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по правилам математического 

округления.Еслиразницамеждурезультатамиполугодовыхпромежуточныхаттестацийсоставляетоди

нбалл,товыставлениерезультатагодовойпромежуточнойаттестацииможетпроводитьсяпорезультату

второго полугодияпорешениюметодических объеденений. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

несколькимучебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в порядке,установленном соответствующимилокальнымиактами школы. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускника. Государственная 

итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. Предметом государственной итоговой 

аттестации выпускников является достижение ими предметных и метапредметных результатов 

освоенияосновной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

планируемымирезультатами.Оценканаправленанавыявлениеспособностивыпускниковкрешениюуч

ебно-практическихиучебно-
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познавательныхзадач,атакженаопределениеуровнясформированностинавыковучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности. 

Достижениеличностныхрезультатов(ценностныеориентацииобучающихсяииндивидуальные 

личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежат. Государственная итоговая 

аттестация включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. 

Обучающийсяможет самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в соответствии 

с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого 

государственного экзаменапо учебному предмету «Математика». Экзамены по другим учебным 

предметам обучающиесясдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов 

по выбору определяетсяобучающимисясамостоятельно. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения 

по образовательнойпрограмме среднего общегообразования ненижеудовлетворительных. 

Государственнаяитоговаяаттестацияпроводитсявсоответствииспорядкомпроведениягосудар

ственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовомурегулированию всфере образования. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемыерезультаты освоенияосновной образовательной программы. 

Приоценкесостоянияитенденцийразвитиясистемобразованияосновнымобъектомоценки,еёсо

держательнойикритериальнойбазойвыступаютведущиецелевыеустановкииосновныеожидаемые 

результаты основного общего образования всех изучаемых предметов. Основными 

процедурамиэтойоценки служат мониторинговые исследованияразного уровня. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО предоставление и использование 

персонифицированнойинформациивозможнотольковрамкахпроцедуритоговойоценкиобучающихс

я.Вовсехиных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной(анонимной)информацииодостигаемыхобучающимисяобразовательныхре

зультатах. 

Интерпретациярезультатовоценкиведётсянаосновеконтекстнойинформацииобусловияхи 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценкаобучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрог

раммысреднегообщегообразованияпредполагаеткомплексныйподходкоценке. 

Итоговаяоценкарезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 
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образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестацииобучающихся. 

В МОУ СОШ № 46 учебные достижения обучающихся 10-11-х классов в ходе 

текущей,промежуточной (полугодовой), годовой и итоговой аттестации оцениваются в 

соответствии с 

Порядкомпроведенияпромежуточнойаттестацииитекущегоконтроляуспеваемостиучащихся. 

При выставлении оценок учителя руководствуются действующими критериями оценки 

знаний,умений,навыковобучающихсяпопредмету.Основнымитипамиоцениваниязнанийучащихсяп

опредметуявляютсяформирующий,творческийиконстатирующийтипы. 

При оценке знаний учитывается их глубина и прочность, умение учащихся свободно 

ивполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных 

учебныхипрактическихзадач. 

Оценка знаний, умений, навыков должна быть объективной. Оценивается фактически 

достигнутыйуровень умений истепень освоения знаний 

 
1.3.3. Оценкаличностныхрезультатовобучающихся 

Образовательная программа гимназии предполагает, что образовательный процесс 

долженстать источником возрастного самочувствия для ученика, то есть приложенные усилия и 

достигнутыеучебныерезультатыдолжныоборачиватьсяновымиправами,статусамиивозможностями.

Дляэтого следует представить этапы обучения в школе как ступени взросления, где на каждом 

последующем этапе перед учеником ставятся образовательные задачи, требующие большей 

самостоятельности, предполагающие переход к новому типу деятельности и сотрудничества с 

взрослым 

исверстниками,тоестьпереход,которыйдлявсехсталбысвидетельствомвзрослениячеловека. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаютсятребованиями ФГОССОО. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

входеих личностногоразвитияпланируемыхрезультатов. 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовобр

азовательногопроцесса,включаявнеурочнуюдеятельность,реализуемуюшколойисемьей. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатовобразовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществеметодикахпсихолого-педагогической диагностики. 
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Вовнутреннеммониторингевозможнаоценкасформированностиотдельныхличностныхрезультат

ов,проявляющихсявсоблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательнойорганизации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 

Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности зарезультаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, втом числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствамиучебных предметов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО, личностные результаты не подлежат 

формализованномуитоговомуконтролюиневыносятсянаитоговуюоценку,аявляютсяпредметомоцен

киэффективностиобразовательно-

воспитательногопроцессашколы.Оценкасформированностиотдельных личностных результатов 

проводится методом наблюдения. Текущая оценка личностныхрезультатов учащихся лицея 

осуществляется путем систематизированного наблюдения, котороеосуществляют преподаватель, 

педагог-психолог. Приоритетными являются те личностные результаты, которые 

преимущественно формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере дополнительного 

образования, именно те результаты, за формирование которых несёт ответственностьгимназия. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннегомониторинга образовательных достижений обучающихся. В соответствии с 

требованиями ФГОССОО оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей 

угрозы личности, 

психологическойбезопасностиобучающегосяиможетиспользоватьсяисключительновцеляхличност

ногоразвитияобучающихся. 

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

допускаетсяиспользоватьтольков видеагрегированных (усредненных,анонимных)данных. 

 
1.3.4. Оценкаметапредметныхрезультатовобучающихся 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемыхрезультатовосвоенияООПСОО,которыеотражаютсовокупностьпознавательных,комм

уникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,атакжесистемумеждисциплинарных(

межпредметных)понятий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсякомплексомосвоенияпрограммуч

ебных предметовивнеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатов: 

— освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных,познавательных, коммуникативных); 

— способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной 
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деятельности,организацииучебногосотрудничестваспедагогическимиработникамиисверстн

иками,кучастиювпостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории; 
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— овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальнойдеятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательнойорганизациивходевнутреннегомониторинга.Содержаниеипериодичностьвнутренн

егомониторинга устанавливается решением педагогического совета гимназии. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательскойицифровойграмотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознава

тельныхуниверсальных учебныхдействий. 

Проверка читательской грамотности может осуществляться в формате письменной 

работынамежпредметной основе, а также вдругих форматах. 

Проверка цифровой грамотности может осуществляться в формате 

компьтеризированнойпроверки,состоящейизтестовойипрактическойчастей,а 

такжевдругихформатах. 

Проверка исследовательской грамотности осуществляется в формате тестовых заданий 

вкомпьютеризированной форме, а также 

наосноверезультатоввыполненияиндивидуальногопроектавформатеисследовательскойработы. 

 
1.3.5. Проектная деятельность 

Вцеляхпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниве

рсальных учебныхдействийпроводитсяэкспертная оценкапроцессаи результатоввыполнения 

индивидуальных учебных исследований и проектов, а также групповых социальных 

проектов.Групповыеи(или)индивидуальныеучебныеисследованияипроекты(далеевместе–

проект)выполняютсяобучающимсяврамкаходногоизучебныхпредметовилинамежпредметнойоснов

е с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-

бранныхобластейзнанийи(или)видовдеятельностииспособностьпроектироватьиосуществлятьцелес

ообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную,художественно-творческуюидругие). 

Выбор темы проекта осуществляется 

обучающимися.Результатомпроектаявляетсяоднаизслед

ующихработ: 

— письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчетыопров

еденныхисследованиях,стендовыйдокладидругие); 

— художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоискусства)

,представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроизведения,инсценировки,художес

твенной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимацииидругих; 

— материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

— отчетные материалы по социальному 
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проекту.Проектоцениваетсяпоследующимкрит

ериям: 
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— сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поста-вить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку ин-формации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию 

принятого решения,обоснованиеисозданиемодели, прогноза,макета, объекта, 

творческогорешения идругих; 

— сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержаниеработы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособы действий; 

— сформированностьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:умениесамостоятельнопл

анироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени;использоватьресурсны

е возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегийвтрудных ситуациях; 

— сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответитьнавопросы. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленностипроектаотр

ажены в «Положении о проектной деятельности обучающихся». 

 
1.3.6. Оценкапредметныхрезультатовобучающихся 

Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики содержания 

предметныхобластей,включающихконкретныеучебныепредметы,ориентированынаприменениезна

ний,умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также науспешное обучение. 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимисяпланир

уемыхрезультатов поотдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

иучебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

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

релевантныхсоответствующимнаправлениям функциональнойграмотности. 

Дляоценкипредметныхрезультатовиспользуютсякритерии:знаниеипонимание,применение,ф

ункциональность. 

Обобщённыйкритерий«знаниеипонимание»включаетзнаниеипониманиеролиизучаемойобла

стизнанияи(или)видадеятельностивразличныхконтекстах,знаниеипониманиетерминологии,поняти

йиидей,атакжепроцедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщённыйкритерий«применение»включает: 



33 
 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций,степенью проработанностивучебномпроцессе; 

— использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельностипополучен

ию нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решенииучебныхзадач(проблем),втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-

исследовательскойиучебно-проектнойдеятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивныхопераций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихсяприменятьпредметныезнания иумения вовнеучебнойситуации, вреальнойжизни. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневогоподхода, принятого в ФГОС СОО, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точкиотсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличатьсяот негокак всторонупревышения, 

такивсторонунедостижения. 

Индивидуальныетраекторииобученияобучающихся,демонстрирующихповышенныйивысок

ийуровнидостижений,формируютсясучётоминтересовэтихобучающихсяиихплановнабудущее. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки понему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированына 

профессиональное образование. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированностиуменийинавыков,способствующих освоениюсистематическихзнаний, втом 

числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучныхибазовыхдля даннойобластизнания),стандартныхалгоритмовипроцедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделейизучаемыхобъектов и процессов,схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

ипроцессами. 
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Приэтомобязательнымисоставляющимисистемынакопленнойоценкиявляютсяматериалы: 

— стартовойдиагностики; 

— тематическихиитоговыхпроверочныхработпоучебнымпредметам; 

— творческихработ,включаяучебныеисследованияиучебныепроекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

илинеосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базовогоуровня. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедуртекущего, тематического, промежуточногоиитоговогоконтроля. 

Особенностиоценки поотдельномуучебному предметуфиксируютсявприложениикООП 

СОО. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатовпоотдельномуучебномупредметувключает: 

— списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособовоцен

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

— требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестацию(принеобходимостисучётом

степенизначимости отметокза отдельныеоценочные процедуры); 

— графикконтрольныхмероприятий. 



 

2. Содержательныйраздел 

2.1. Общиеположения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизниобучающегося,накоторомрасширяетсясфераеговзаимодействиясокружающиммиром,изменяе

тсясоциальныйстатус,возрастаетпотребностьвсамовыражении,самосознанииисамоопределении.Об

разованиенаступенисреднегообщегообразования,соднойстороны,являетсялогическимпродолжение

мобучениявосновнойшколе,асдругойстороны,являетсябазойдляподготовкизавершенияобщегообра

зования,переходакпрофильномуобучению,профессиональнойориентации 

ипрофессиональномуобразованию. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования является не 

столькоответнавопрос,прикоторомобучающийсядолжензнать(запомнить,воспроизвести),ноиформи

рованиеуниверсальныхучебныхдействийвличностных,коммуникативных,познавательных,регуляти

вныхсферах,обеспечивающихспособностькорганизациисамостоятельнойучебнойдеятельности. 

Кромеэтого,определениевпрограммахсодержаниятехзнаний,уменийиспособовдеятельности,

которыеявляютсянадпредметными,т.е.формируютсясредствамикаждогоучебногопредмета,даётвоз

можностьобъединитьвозможностивсехучебныхпредметовдлярешенияобщихзадачобучения,прибли

зитьсякреализации«идеальных» целейобразования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержанияобразования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. В 

данномразделеООПСООшколыприводитсяосновноесодержаниекурсовповсемобязательнымпредме

тамнаступенисреднегообщегообразования,котороедолжнобытьвполномобъёмеотраженовсоответст

вующихразделахрабочихпрограммучебныхпредметов,курсов. 

 
2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов 

2.2.1. Русскийязык(базовыйуровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область 

«Русскийязыкилитература»)(далеесоответственно–

программапорусскомуязыку,русскийязык)включаетпояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы порусскому языку. 

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

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

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательногоизучениявкаждомклассе науровне среднегообщего образования. 

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

атакжепредметные достиженияобучающегосяза каждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с 

цельюоказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активныеметодики обучения. 

Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

— реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижениюличностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных воФГОССОО; 

— определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русскогоязыкапогодам обучения всоответствиисо ФГОССОО; 

— разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретногокласса. 

Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнациональногообщения народов России, 

национальный язык русского народа. Как государственный язык и 

языкмежнациональногообщениярусскийязыкявляетсясредствомкоммуникациивсехнародовРоссий

скойФедерации,основойихсоциально-экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Изучениерусскогоязыкаспособствуетусвоениюобучающимисятрадиционныхроссийскихдух

овно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного 

отношениякрусскомуязыку,формированиюинтересаиуважениякязыкамикультурамнародовРос-

сииимира,развитиюэмоциональногоинтеллекта,способностипониматьиуважатьмнениедругихлюде

й. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими 

учебнымидисциплинамивсферегуманитарных,естественных,математическихидругихнаук.Владени

ерусским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

школьныхпредметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, 

навыков само-организацииисамоконтроля. 

Свободноевладениерусскимязыкомявляетсяосновойсоциализацииличности,способнойкуспе

шному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональнойдеятельностивусловиях многонациональногогосударства. 

Программапорусскомуязыкуреализуетсянауровнесреднегообщегообразования,когданапред

ыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и 

речи,сформированысоответствующиеуменияинавыки,направленавбольшейстепенина 
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совершенствованиеуменийэффективнопользоватьсярусскимязыкомвразныхусловияхобщения,пов

ышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование их опыта речевого 

общения,развитиекоммуникативныхумений вразных сферахфункционированияязыка. 

Системообразующейдоминантойсодержанияпрограммыпорусскомуязыкуявляетсянаправле

нностьнаполноценноеовладениекультуройречивовсехеёаспектах(нормативном,коммуникативном 

и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и навыковвучебно-

научной,официально-деловой,социально-бытовой,социально-культурнойсферахобщения;  на  

формирование  готовности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманиювучебной 

ипрактической деятельности. 

Важнейшейсоставляющейизучениярусскогоязыканауровнесреднегообщегообразованияявля

ются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной(читательской) грамотности обучающихся — способности свободно использовать 

навыки чтения 

сцельюизвлеченияинформацииизтекстовразныхформатов(гипертексты,графика,инфографикаидруг

ие)дляихпонимания,сжатия,трансформации,интерпретацииииспользованиявпрактическойдеятельн

ости. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне 

среднегообщего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы наначальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает 

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

включая тексты новых фор-матов(гипертексты, графика,инфографикаидругие). 

Всодержаниипрограммыпорусскомуязыкувыделяютсятрисквозныелинии:«Языкиречь.Куль

тураречи»,«Речь.Речевоеобщение.Текст»,«Функциональнаястилистика.Культураречи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодогочеловека,способногокпродолжениюобучениявсистемесреднегопрофессиональногоивысш

его образования. 

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

— осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедерациииязыкумежнационального

общениянаосноверасширенияпредставленийофункцияхрусскогоязыкавРоссииимире; 

— о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

многонациональногонарода России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, 

языка и личности; об отраженииврусскомязыкетрадиционныхроссийскихдуховно-

нравственныхценностей;формированиеценностногоотношения к русскому языку; 

— овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций,необходимыхдляуспешнойсамореализации,дляовладениябудущейпрофессией,

самообразованияисоциализации; 
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— совершенствованиеустнойиписьменнойречевойкультурынаосновеовладенияосновнымипон

ятиямикультурыречиифункциональнойстилистики,формированиенавыковнормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств;совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 

способности к самоанализуисамооценке наосновенаблюденийза речью; 

— развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности,анализатекстасточкизренияявнойискрытой(подтекстовой),основнойидополни

тельной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика,инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретироватьтекстыииспользоватьполученнуюинформациювпрактическойдеятельност

и; 

— обобщениезнанийоязыкекаксистеме,обосновныхправилахорфографииипунктуации,обизобр

азительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии 

ипунктуации,уменийопределятьизобразительно-выразительныесредстваязыкавтексте; 

— обеспечениеподдержкирусскогоязыкакакязыкагосударствообразующегонарода,недопущени

я использования нецензурной лексики и противодействия излишнему 

использованиюиностраннойлексики
14

. 

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

изученияна данном уровне образования. Общее число часов, выделенных для изучения русского 

языка, —136часов:в10классе—68часов (2часа внеделю),в11классе—68часа(2часавнеделю). 

Содержание обученияв10 классе 

1. Общиесведенияоязыке. 

1.1. Языккакзнаковая система.Основные функцииязыка. 

1.2. Лингвистикакакнаука. 

1.3. Языкикультура. 

1.4. Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФедерации,средствомежнациональногообщения, национальный 

языкрусского народа, одинизмировых языков. 

1.5. Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

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

литературного языкавобществе. 

 

14
1.Подпункт«л»пункта24Основгосударственнойполитикипосохранениюиукреплениютрадиционныхроссий

скихдуховно-

нравственныхценностей,утвержденныхУказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот9ноября2022г.№809(Соб

раниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2022,№46,ст.7977). 

2. Подпунктг)часть6статьи1Федеральногозакона"ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон 

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

порталправовой информации

 URL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1)
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2302280028?index=0&rangeSize=1) 

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

2.1. Системаязыка.Культураречи. 

2.2. Системаязыка, еёустройство,функционирование. 

2.3. Культураречикакразделлингвистики. 

2.4. Языковаянорма,еёосновныепризнакиифункции. 

2.5. Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографическиеипунктуационныеправила(обзор,общеепредставление).Стилистическиенормысо

временногорусского литературногоязыка (общеепредставление). 

2.6. Качествахорошейречи. 

2.7. Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь ино-

странных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологическийсловарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфо-

графическийсловарь.Орфоэпическийсловарь.Словарьграмматическихтрудностей.Комплексныйсло

варь. 

3. Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы. 

3.1. Фонетикаиорфоэпиякакразделылингвистики(повторение,обобщение).Фонетическийана

лизслова.Изобразительно-выразительныесредствафонетики(повторение,обобщение). 

3.2. Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения 

в современномлитературномрусскомязыке. 

4. Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

4.1. Лексикологияифразеологиякакразделылингвистики(повторение,обобщение).Лексическ

ий анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, 

метонимия,олицетворение, гипербола,сравнение(повторение, обобщение). 

4.2. Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Многозначные 

слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Иноязычныесловаиихупотребление.Лексическаясочетаемость. Тавтология.Плеоназм. 

4.3. Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, 

разговорнаяикнижная. Особенности употребления. 

4.4. Экспрессивно-

стилистическаяокраскаслова.Лексиканейтральная,высокая,сниженная.Эмоционально-

оценочнаяокраскаслова(неодобрительное,ласкательное,шутливоеидругое).Особенностиупотребле

ния. 

4.5. Фразеологиярусскогоязыка(повторение,обобщение).Крылатыеслова. 
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5. Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы. 
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Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

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

Особенностиупотребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

6. Морфология.Морфологическиенормы. 

6.1. Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализслова. Особенности употреблениявтексте слов разных частейречи. 

6.2. Морфологическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(общеепредставлен

ие). 

6.3. Основныенормыупотребленияимёнсуществительных:формрода,числа,падежа. 

6.4. Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. 

6.5. Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных 

числительных. 

6.6. Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений,возвратногоместоимениясебя. 

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

убедить,выздороветь),возвратныхиневозвратныхглаголов;образованиянекоторыхглагольныхформ:

формпрошедшеговремениссуффиксом-ну-,формповелительногонаклонения. 

8. Орфография.Основныеправилаорфографии. 

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

разделырусскойорфографии.Правописаниеморфем;слитные,дефисныеираздельныенаписания;упот

реблениепрописныхистрочныхбукв;правилапереносаслов;правилаграфическогосокращенияслов. 

8.2. Орфографические правила. Правописание гласных в 

корне.Употреблениеразделительных ъи ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и после 

приставок.Правописаниесуффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей 

речи.Правописаниене ини. 

Правописаниеокончанийимёнсуществительных,имёнприлагательныхиглаголов.Слитное,де

фисноеираздельное написаниеслов. 

9. Речь.Речевоеобщение. 

9.1. Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности(повторение,обобщение). 

9.2. Речевоеобщениеиеговиды.Основныесферыречевогообщения.Речеваяситуацияиеёкомпо

ненты(адресантиадресат;мотивыицели, предмет итема речи;условияобщения). 

9.3. Речевойэтикет.Основныефункцииречевогоэтикета(установлениеиподдержаниекон-

такта,демонстрациядоброжелательностиивежливости,уважительногоотношенияговорящегок 
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партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к 

различнымситуациямофициального/неофициальногообщения,статусуадресанта/адресатаидругим. 

9.4. Публичноевыступлениеиегоособенности.Тема,цель,основнойтезис(основнаямысль),пла

никомпозицияпубличноговыступления.Видыаргументации.Выборязыковыхсредствоформленияпуб

личноговыступлениясучётомегоцели,особенностейадресата,ситуацииобщения. 

10. Текст. Информационно-смысловая переработка 

текста.Текст,егоосновныепризнаки(повторение,обобщени

е). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление).Информативностьтекста.Видыинформациивтексте.Информационно-

смысловаяпереработкапрочитанноготекста,включаягипертекст,графику,инфографикуидруги

е,ипрослушанноготекста. 

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

Содержание обученияв11 классе 

1. Общиесведенияоязыке. 

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

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения 

влексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных 

заимствованийи другое) (обзор). 

2. Языкиречь. Культура речи. 

3. Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

3.1. Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический 

анализсловосочетанияипредложения. 

Изобразительно-

выразительныесредствасинтаксиса.Синтаксическийпараллелизм,парцелляция,вопросно-

ответнаяформаизложения,градация,инверсия,лексическийповтор,анафора,эпифора,антитеза;ритор

ическийвопрос,риторическоевосклицание,риторическоеобращение;многосоюзие, бессоюзие. 

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

согласованиясказуемогосподлежащим,всоставкотороговходятсловамножество,ряд,большинство,м

еньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять 

чело-

век);имеющимвсвоёмсоставечислительные,оканчивающиесянаодин;имеющимвсвоёмсоставечисли

тельные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. 

Согласованиесказуемогосподлежащим,имеющимприсебеприложение(типадиван-

кровать,озероБайкал).Согласованиесказуемогосподлежащим,выраженнымаббревиатурой,заимство

ваннымнесклоняемымсуществительным. 

Основныенормыуправления:правильныйвыборпадежнойилипредложно-падежнойформы 
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управляемогослова. 

Основные нормы употребления однородных членов 

предложения.Основные нормы употребления причастных и 

деепричастных 

оборотов.Основныенормыпостроениясложныхпредложений. 

4. Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

4.1. Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализпредложения. 

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

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

препинаниямеждучастямисложногопредложения;знакипрепинанияприпередачечужойречи.Сочета

ниезнаков препинания. 

4.2. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым.Знакипрепинаниявпредложенияхс однороднымичленами. 

Знакипрепинанияприобособлении. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсвводнымиконструкциями,обращениями,междометиями. 
 

Знакипрепинаниявсложномпредложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи.Знакипрепинанияприпередаче чужой речи. 

5. Функциональнаястилистика.Культураречи. 

5.1. Функциональнаястилистикакакразделлингвистики.Стилистическаянорма(повторение,обобщение

). 

5.2. Разговорнаяречь,сферыеёиспользования,назначение.Основныепризнакиразговорнойреч

и: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно 

диалогическаяформа. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор и другие(обзор). 

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

научногостиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного 

стиля. Основные жанрынаучного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, 

словарь, справочник, учебникиучебноепособие, лекция,доклад идругие (обзор). 

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

признакиофициально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 

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

доверенность; автобиография, характеристика,резюме идругие (обзор). 
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5.5. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признакипублицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

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

5.6. Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностейязыка(повторение,обобщение).Основныепризнакихудожественнойречи:образность

,широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональныхразновидностей языка. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языкунауровне среднего общего образования 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровнесреднегообщегообраз

ования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятымив 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

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

закону и 

правопорядку,человекутрудаилюдямстаршегопоколения;взаимногоуважения,бережногоотношения

ккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиок

ружающейсреде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегосябудут сформированы следующие личностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственногочленароссийскогообщества; 

— осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

— принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

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

текстах литературныхпроизведений, написанных нарусском языке; 

— готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминации

посоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

— готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьвса

моуправлениившколе идетско-юношескихорганизациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

иназначением; 

— готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
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— сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоемунар

оду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свойязыкикультуру,прошлоеинастоящее многонациональногонародаРоссии; 

— ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

народовРоссии;достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте, технологиях,труде; 

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

заегосудьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

— осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

— сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 

— способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-

нравственные нормыиценности; 

— осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

— ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятияце

нностейсемейнойжизнивсоответствиис традицияминародовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

— эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спо

рта, труда, общественных отношений; 

— способностьвоспринимать различные виды искусства, традициии творчествосвоегои 

другихнародов,ощущать эмоциональноевоздействиеискусства; 

— убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства,этнич

ескихкультурныхтрадицийинародного,втомчислесловесного,творчества; 

— готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческ

ойличности,втомчислепривыполнениитворческихработпорусскомуязыку; 

5) физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемузд

оровью; 

— потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

— активное неприятие вредных привычек ииныхформпричинениявредафизическому и 

психическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

— готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

— готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности, 

 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 
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деятельность,втомчисле впроцессеизучениярусского языка; 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельностифилологов,журналистов,писателей;умениесовершатьосознанныйвыборбудуще

йпрофессиииреализовыватьсобственные жизненные планы; 

— готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характераэкологическихпроблем; 

— планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивог

оразвитиячеловечества; 

— активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозироватьнеб

лагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращатьих; 

— расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

— сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукии 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознаниюсвоегоместа вполикультурноммире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

междулюдьмиипознаниямира; 

— осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность,втомчислепорусскомуязыку,индивидуальноив

группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

порусскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающийсформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направлениеразвитиясобственной эмоциональнойсферы, бытьувереннымвсебе; 

— саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоёпо

ведение,способностьпроявлятьгибкостьиадаптироватьсякэмоциональнымизменениям,бытьо

ткрытым новому; 

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

оптимизм,инициативность,умение действовать,исходяизсвоих возможностей; 

— эмпатии,включающейспособностьсочувствоватьисопереживать,пониматьэмоциональное 
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состояниедругихлюдейиучитыватьегоприосуществлениикоммуникации; 

— социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми,забо

титься о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом 

собственногоречевогоичитательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная дятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

— самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

— устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификациииобобщени

я языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональныхразновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

— определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

— выявлятьзакономерностиипротиворечияязыковыхявлений,данныхвнаблюдении; 

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

— вноситькоррективывдеятельность,оцениватьрискиисоответствиерезультатовцелям; 

— координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированноговз

аимодействия,втомчислепривыполнениипроектовпорусскомуязыку; 

— развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблемсучётомсобственногоречево

гоичитательского опыта. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть

познавательных универсальных учебныхдействий: 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контекстеизученияучебногопредмета«Русскийязык»,способностьюиготовностьюксамостоят

ельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методовпознания; 

— владетьразнымивидамидеятельностипополучениюновогознания,втомчислепорусскомуязык

у; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,втом 

числеприсозданииучебныхисоциальныхпроектов; 

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

терминологией,общенаучными ключевыми понятиямииметодами; 

— ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностииразнообразных

жизненныхситуациях; 
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— выявлятьиактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу,задаватьпараметрыикритерииеёрешен

ия,находитьаргументыдля доказательства своих утверждений; 

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

достоверность,прогнозировать изменениевновых условиях; 

— даватьоценкуновымситуациям,приобретённомуопыту; 

— уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

— уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобластьжизнедеятельности,освоенныесредстваиспос

обыдействия— в профессиональную среду; 

— выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решенияпроблем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпозн

авательныхуниверсальных учебныхдействий: 

— владетьнавыкамиполученияинформации,втомчислелингвистической,изисточниковразных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретациюинформацииразличныхвидовиформпредставления; 

— создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформациииеёцелевойаудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица,схемаидругие); 

— оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствиеправовымиморально-

этическимнормам; 

— использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийприрешениикогнит

ивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики,тех

никибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформацио

ннойбезопасности; 

— владетьнавыкамизащитыличнойинформации,соблюдатьтребованияинформационнойбезопас

ности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных

универсальных учебныхдействий: 

— осуществлятькоммуникацию во всех сферахжизни; 

— пользоватьсяневербальнымисредствамиобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,расп

ознаватьпредпосылкиконфликтных ситуацийисмягчать конфликты; 

— владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновестидиалог; 

— развёрнуто,логичноикорректносточкизрениякультурыречиизлагатьсвоёмнение,строитьвыск

азывание. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастирегулятив

ныхуниверсальныхучебныхдействий: 
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— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственныхвозможностей ипредпочтений; 

— расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

— делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результатывыбора; 

— оцениватьприобретённыйопыт; 

— стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания;постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

идругихкак части регулятивных универсальныхучебныхдействий: 

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

соответствиерезультатовцелям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии 

дляоценкиситуации, выбора верногорешения; 

— уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешениепоихснижению; 

— приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности; 

— признаватьсвоёправоиправодругихнаошибку; 

— развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

Уобучающегося будутсформированы следующие умениясовместной деятельности: 

— пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

возможностейкаждого члена коллектива; 

— приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоихдост

ижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждатьре

зультаты совместной работы; 

— оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результатпоразработаннымкритериям; 

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

практическойзначимости;проявлятьтворческиеспособностиивоображение,бытьинициативн

ым. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемам программы по русскому языку: 
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1.Общиесведенияо языке. 

Иметьпредставлениеоязыкекакзнаковойсистеме,обосновныхфункцияхязыка;олингвистикек

ак науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

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

с точки зрения отражениявнихисторииикультуры народа(врамках изученного). 

ПониматьиуметькомментироватьфункциирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийск

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

языков(сопоройнастатью68КонституцииРоссийскойФедерации,Федеральныйзаконот1июня2005г. 

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»
15

, Федеральный закон «О 

внесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОгосударственномязыкеРоссийскойФедерации» 

от28.02.2023 

№ 52-ФЗ
16

 , Закон Российской Федерации от25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

РоссийскойФедерации»
20

). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признакилитературногоязыкаиегорольвобществе; использоватьэтизнаниявречевойпрактике. 

.2.Язык иречь. Культура речи. 

Иметь представление о  русском языке  как  системе, знать основные 

единицыиуровниязыковойсистемы,анализироватьязыковыеединицыразныхуровнейязыковойсисте

мы. 

Иметьпредставлениеокультуреречикакразделелингвистики. 

Комментироватьнормативный,коммуникативныйиэтическийаспектыкультурыречи,при-

водитьсоответствующиепримеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности,уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её 

видах.Использоватьсловарирусскогоязыкавучебнойдеятельнос

ти. 

3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы.Выполнятьфонетическийанализ слова. 

 

15
СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2005,№23,ст.2199;2021,№18,ст.3061. 

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

РоссийскойФедерации»от28.02.2023№52-ФЗ(Официальныйинтернет-

порталправовойинформацииURL:http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1)
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&rangeSize=1) 
20

 Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 50, ст. 1740; Собрание законодательства Российской 

Федерации,2021,№ 24,ст.4200. 

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

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков,некоторыхсогласных,сочетанийсогласных,некоторыхграмматическихформ,иноязычныхсло

в. 

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

точкизрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературногоязыка. 

Соблюдатьосновныепроизносительныеиакцентологическиенормысовременногорусскоголит

ературногоязыка. 

Использоватьорфоэпическийсловарь. 

4. Лексикология и фразеология. Лексические 

нормы.Выполнятьлексическийанализслова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные)сточкизрениясоблюдениялексическихнормсовременногорусскоголитературногоязык

а. 

Соблюдатьлексическиенормы. 

Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизренияуместностииспользованиястилистиче

скиокрашенной иэмоционально-экспрессивнойлексики. 

Использоватьтолковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,паронимов;словарьиностранны

хслов, фразеологическийсловарь, этимологический словарь. 

5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные 

нормы.Выполнятьморфемный исловообразовательныйанализ 

слова. 

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

точкизренияособенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использоватьсловообразовательныйсловарь. 

6. Морфология. Морфологические 

нормы.Выполнятьморфологическийанализ

слова. 

Определятьособенностиупотреблениявтекстесловразныхчастейречи. 

Анализировать     и     характеризовать     высказывания     (в     том     числе     

собственные)сточкизрениясоблюденияморфологическихнормсовременногорусскоголитературного

языка. 

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребленияимён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 
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глаголов, причастий,деепричастий, наречий (врамках изученного). 

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочники. 

7. Орфография.Основныеправилаорфографии. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойорфографии. 
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Выполнятьорфографическийанализслова. 

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

соблюденияорфографическихправилсовременногорусскоголитературногоязыка(врамкахизученног

о). 

Соблюдать правила 

орфографии.Использоватьорфографичес

кийсловарь. 

8. Речь.Речевоеобщение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не 

менее 7—8реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проектна лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-

коммуникационныеинструментыиресурсы для решенияучебныхзадач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного,публицистического,официально-деловогостилей(объёмсочинения—неменее150слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов,включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 450—

500 слов;объёмпрослушанногоилипрочитанноготекстадля пересказаот250до300слов). 

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,повседневномобщении, интернет-коммуникации. 

Употреблятьязыковые средства сучётом речевой ситуации. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоу

потребления. 

9. Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. 

Применятьзнанияотексте,егоосновныхпризнаках,структуреивидахпредставленнойвнёминфор

мациивречевой практике. 

Понимать,анализироватьикомментироватьосновнуюидополнительную,явнуюискрытую(подт

екстовую)информацию текстов,воспринимаемых зрительнои(или)наслух. 

Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте. 

Создаватьтекстыразныхфункционально-

смысловыхтипов;текстыразныхжанровнаучного,публицистического,официально-
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деловогостилей(объёмсочинения—неменее150слов). 

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствиискоммуникативнойзадачей, 

приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипер-

текст,графику,инфографикуидругие,ипрослушанныхтекстов(объёмтекстадлячтения—450—

500слов;объёмпрослушанногоилипрочитанноготекстадляпересказаот250до300слов). 

Создаватьвторичныетексты(план,тезисы,конспект,реферат,аннотация,отзыв,рецензияидруг

ие). 

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

речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемам программы по русскому языку: 

1. Общиесведенияоязыке. 

Иметь   представление    об    экологии    языка,    о    проблемах    речевой    

культурывсовременномобществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления 

иноязычныхзаимствований;нарушенияречевогоэтикета,этическихнормвречевомобщенииидругих. 

2. Языкиречь.Культураречи.Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

Выполнятьсинтаксическийанализсловосочетания,простогоисложногопредложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамкахизученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

нормсогласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной 

формыуправляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастногоидеепричастного оборотов(в рамкахизученного). 

Соблюдатьсинтаксическиенормы. 

Использоватьсловариграмматическихтрудностей,справочники. 

3. Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской 

пунктуации.Выполнятьпунктуационныйанализпредложения. 

Анализироватьихарактеризоватьтекстсточкизрениясоблюденияпунктуационныхправилсовре

менногорусского литературногоязыка(в рамках изученного). 

Соблюдать правила 

пунктуации.Использоватьсправочникипоп

унктуации. 

4. Функциональнаястилистика.Культураречи. 

Иметьпредставлениеофункциональнойстилистикекакразделелингвистики. 
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Иметьпредставлениеобосновныхпризнакахразговорнойречи,функциональныхстилей(научног

о,публицистического,официально-делового),языкахудожественнойлитературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностейязыка(разговорнаяречь,научный,публицистическийиофициально-

деловойстили,языкхудожественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного,публицистического,официально-деловогостилей(объёмсочинения—неменее150слов). 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкавречевойпрактике. 

 

2.2.2. Литература(базовыйуровень) 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(предметнаяобласть«Русск

ийязыкилитература»)(далеесоответственно–

программаполитературе,литература)включаетпояснительнуюзаписку,содержание   обучения,     

планируемые     результаты     освоения     программыполитературе,тематическоепланирование. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программаполитературеразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюлитератур

ывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активныеметодики обучения, и подлежит непосредственному применению при 

реализацииобязательнойчастиООП СОО. 

Программаполитературепозволитучителю: 

– реализоватьвпроцессепреподаваниялитературысовременныеподходыкформированиюличн

остных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированных во ФГОССОО; 

– определить     обязательную     (инвариантную)       часть       содержанияполитературе; 

определить иструктурировать планируемые результаты 

обученияисодержаниеучебногопредметапогодамобучениявсоответствиисоФГОССОО,федеральной

рабочей программой воспитания. 

Личностныеиметапредметныерезультатывпрограммеполитературепредставлены с учётом 

особенностей преподавания учебного предмета на 

уровнесреднегообщегообразования,планируемыепредметныерезультатыраспределеныпогодамобуче

ния. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственныхориентиров     

молодого     поколения,     так     как     занимает     ведущее     

местовэмоциональном,интеллектуальномиэстетическомразвитииобучающихся,встановленииоснови

хмиропониманияинациональногосамосознания.Особенности литературы как учебного предмета 

связаны с тем, что 

литературныепроизведенияявляютсяфеноменомкультуры:внихзаключеноэстетическоеосвоениемир
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а,абогатствоимногообразиечеловеческогобытиявыраженовхудожественныхобразах,которыесодержа

твсебепотенциалвоздействияначитателейиприобщаютихкнравственно-

эстетическимценностям,какнациональным,таки общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах 

составляютчтениеиизучениевыдающихсяпроизведенийотечественнойизарубежнойлитературывторо

йполовиныХIХ–

началаХХIвекасцельюформированияцелостноговосприятияипониманияхудожественногопроизведе

ния,уменияегоанализироватьиинтерпретироватьвсоответствиисвозрастными особенностями   

обучающихся,     их     литературным    развитием,    жизненнымичитательскимопытом. 

Литературноеобразованиенауровнесреднегообщегообразованияпреемственно с учебным 

предметом «Литература» на уровне основного общегообразования, изучение литературы строится с 

учетом обобщающего 

повторенияранееизученныхпроизведений,втомчисле«СловоополкуИгореве»;стихотворенийМ.В.Ло

моносова,Г.Р.Державина;комедииД.И.Фонвизина 

«Недоросль»;стихотворенийибалладВ.А.Жуковского;комедииА.С.Грибоедова «Горе от ума»; 

произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов 

«ЕвгенийОнегин»и«Капитанскаядочка»);произведенийМ.Ю.Лермонтова(стихотворений,романа«Ге

ройнашеговремени»);произведенийН.В.Гоголя(комедии«Ревизор»,поэмы«Мертвыедуши»);происхо

дитуглублениемежпредметных связей с русским языком и учебными предметами 

предметнойобласти«Общественно-

научныепредметы»,чтоспособствуетразвитиюречи,историзмамышления,формированиюхудожестве

нноговкусаиэстетическогоотношениякокружающему миру. 

Вфедеральнойрабочейпрограммеполитературеучтенывсеэтапыроссийскогоисторико-

литературногопроцессавторойполовиныХIХ–

началаХХIвека,представленыразделы,включающиепроизведениялитературнародовРоссииизарубеж

ной литературы. 

Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждоймонографической

илиобзорнойтемыинаправленынадостижениепланируемыхрезультатовобучениялитературе. 

Целиизучениялитературынауровнесреднегообщегообразованиясостоятв:  

– сформированностичувствапричастностикотечественнымкультурнымтрадициям,лежащим  

в  основе  исторической  преемственности  поколений,иуважительного отношения 

кдругимкультурам; 

– развитииценностно-смысловойсферыличностинаосновевысокихэтическихидеалов; 

– осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

частикультурыивзаимосвязеймеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно-

нравственнымразвитиемличности. 

Реализация  этих    целей    связана    с    развитием    читательских    

качествиустойчивогоинтересакчтениюкаксредствуприобщениякроссийскомулитературному 
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наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры,базируетсяна   знании   содержания   

произведений,осмыслении   поставленныхв литературе проблем, понимании коммуникативно-

эстетических возможностейязыкахудожественных   текстов   и   способствует   совершенствованию   

устнойиписьменнойречиобучающихсянапримерелучшихлитературныхобразцов. 

Достижениецелейизучениялитературывозможноприкомплексномрешенииучебныхивоспитат

ельныхзадач,стоящихнауровнесреднегообщегообразованияисформулированных вФГОССОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к 

отечественнымтрадициямиосознаниемисторическойпреемственностипоколений,включениемв 

языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного 

отношенияклитературекакнеотъемлемойчастикультуры,состоятвприобщенииобучающихсяклучшим

образцамрусскойизарубежнойлитературывторойполовиныХIХ–

началаХХIвека,воспитанииуважениякотечественнойклассическойлитературекаксоциокультурномуи

эстетическомуфеномену,освоениивходеизучениялитературыдуховногоопытачеловечества,этико-

нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 

культурныхтрадицийиценностей. 

Задачи,связанныесформированиемустойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознанияотечест

веннойидругихкультур,уважительногоотношениякним,приобщениемкроссийскомулитературномун

аследиюичерезнего–к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой 

культуры,ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении 

художественныхпроизведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 

произведенийрусской, мировой классической и современной литературы, в том числе 

литературнародовРоссии,атакженаформированиепотребностивдосуговом   

чтениииумениесоставлятьпрограммысобственнойчитательскойдеятельности,участвоватьвовнеуроч

ныхмероприятиях,содействующихповышениюинтересаклитературе,чтению,образованию,книжной 

культуре. 

Задачи,связанныесвоспитаниемчитательскихкачествиовладениемсовременными 

читательскими практиками, культурой восприятия и 

пониманиялитературныхтекстов,самостоятельногоистолкованияпрочитанного,направленына 

развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения 

какхудожественногоцелогосучётомисторико-литературнойобусловленности,культурного контекста 

и связей с современностью с использованием теоретико-

литературныхзнанийипредставленияобисторико-литературномпроцессе.Крометого, эти задачи 

связаны с развитием представления о специфике литературы 

каквидаискусстваиумениемсопоставлятьпроизведениярусскойимировойлитературы и сравнивать их 

с художественными интерпретациями в других видахискусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и 

содержаниялитературногопроизведения,атакжеобразов,тем,идей,проблем,способствующихосмысле

ниюхудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомвлитературномпроизведении,иавторской 
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позиции. 

Задачи,связанныесосознаниемобучающимисякоммуникативно-

эстетическихвозможностейязыкаиреализациейихвучебнойдеятельностиивдальнейшейжизни,направ

ленынарасширениепредставлений  об изобразительно-выразительных возможностях русского языка 

в литературныхтекстах,овладениеразнымиспособамиинформационнойпереработкитекстовс   

использованием    важнейших     литературных     ресурсов,     в     том     числевинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее–Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным 

предметомнаданномуровнеобразования.Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениялитератур

ы,–204часа:в10классе–102часа(3часавнеделю),в11классе–102часа(3часавнеделю). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

Обобщающееповторение 

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы долитературы  

первой  половины   XIX   века:   обобщающее   

повторение(«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ.В.Ломоносова,Г.Р.Державина;комедияД.И.Фо

нвизина«Недоросль»;стихотворенияибалладыВ.А.Жуковского;комедияА.С.Грибоедова«Гореотума»

;произведенияА.С.Пушкина(стихотворения,романы«ЕвгенийОнегин»и«Капитанскаядочка»);произв

еденияМ.Ю.Лермонтова(стихотворения,роман«Геройнашеговремени»);произведенияН.В.Гоголя 

(комедия «Ревизор»,поэма«Мертвыедуши»). 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

А.Н. Островский. Драма «Гроза».И.А. 

Гончаров. Роман 

«Обломов».И.С.Тургенев.Роман«Отцыидети». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Silentium!»,«Нето,чтомнитевы,природа...»,«УмомРоссиюнепонять…», 

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

ивсёбылое...»)и другие. 

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

«Тройка»,«Янелюблюирониитвоей...»,«Вчерашнийдень,часувшестом…», 

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

намговоритизменчиваямода...»)идругие. 

Поэма«КомунаРусижитьхорошо». 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Однимтолчкомсогнатьладьюжив

ую…»,«Ещёмайскаяночь»,«Вечер»,«Этоутро,радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад.Лежали…»идругие. 

М.Е.    Салтыков-Щедрин.    Роман-хроника    «История    одного    
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города»(неменеедвухглавповыбору).Например,главы«Окоренипроисхожденияглуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния»и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и 

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

Н.С.Лесков.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору). 

Например,«Очарованныйстранник»,«Однодум»идругие. 

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

«Ионыч»,«Дамассобачкой»,«Человеквфутляре»идругие. 

Комедия«Вишнёвыйсад».  

ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека 

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

а«Базаров»идругих(неменеедвухстатейповыборувсоответствиисизучаемымхудожественнымпроизве

дением). 

ЛитературанародовРоссии 

Стихотворения(неменееодного  по  выбору).  Например,  Г.  Тукая,К.Хетагуроваи других. 

Зарубежнаялитература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного 

произведенияповыбору).Например,произведенияЧ.Диккенса«ДэвидКопперфилд»,«Большиенадежд

ы»;Г.Флобера«МадамБовари»идругие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворенийодногоиз 

поэтовповыбору). Например,стихотворенияА.Рембо, Ш.Бодлераи другие. 

ЗарубежнаядраматургиявторойполовиныXIXвека(неменееодногопроизведенияповыбору).На

пример,пьеса,Г.Ибсена«Кукольныйдом»идругие. 

 

11 КЛАСС 

ЛитератураконцаXIX–началаХХвека 

А.И.Куприн.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Гранатовыйбраслет»,«Олеся»идругие. 

Л.Н.Андреев.Рассказыиповести (однопроизведениеповыбору).Например, 

«ИудаИскариот»,«Большойшлем»идругие. 

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

«МакарЧудра»,«Коновалов»идругие. 

Пьеса«Надне». 

СтихотворенияпоэтовСеребряноговека(неменеедвухстихотворенийодногопоэтаповыбору).На

пример,стихотворенияК.Д.Бальмонта,М.А.Волошина,Н.С.Гумилёваи другие. 

ЛитератураХХвека 

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

«Чистыйпонедельник»,«ГосподинизСан-Франциско»идругие. 
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А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Незнакомка»,«Россия»,«Ночь,улица,фонарь,аптека…»,«Рекараскинулась.Течёт,груститленив

о…»(изцикла«НаполеКуликовом»),«Нажелезнойдороге», 

«Одоблестях,оподвигах,ославе...»,«О,весна,безконцаибезкраю…»,«О,яхочубезумножить…»и

другие. 

Поэма«Двенадцать».  

В.В.Маяковский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Авымоглибы?»,«Нате!»,«

Послушайте!»,«Лиличка!»,«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся»,«ПисьмоТатьянеЯковлевой»идругие. 

Поэма«Облако вштанах». 

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

«Гойты,Русь,мояродная...»,«Письмоматери»,«СобакеКачалова»,«Спитковыль.Равнинадорога

я…»,   «Шаганэ   ты   моя,   Шаганэ…»,   «Не   жалею,   не   

зову,неплачу…»,«Япоследнийпоэтдеревни…»,«РусьСоветская»,«Низкийдомсголубыми 

ставнями...» идругие. 

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

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

«Ленинград»,«Мыживём,подсобоюнечуястраны…»идругие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Моимстихам,написаннымтакрано…»,«Ктосозданизкамня,ктосозданизглины…», 

«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Тоскапородине!Давно…»,«Книгивкрасномпереплёте»,«Бабушке»,«Красноюкистью…»(изцикла«С

тихи о Москве»)и другие. 

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

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродилпо аллеям…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросилземлю...»,«Мужество»,«Приморский 

сонет»,«Родная земля»идругие. 

Поэма«Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные 

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

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один романпо выбору). 

А.П.Платонов.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например, 

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

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

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

гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цокольмонумента...»и другие. 

ПрозаоВеликойОтечественнойвойне(поодномупроизведениюнеменеечемдвухписателейповы

бору).Например,В.П.Астафьев«Пастухипастушка»;Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков 



63 
 

«Обелиск», «Сотников», «Альпийскаябаллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не 

значился», 

«Завтрабылавойна»;К.Д.Воробьёв«УбитыподМосквой»,«Этомы,Господи!»;В.Л.Кондратьев«Сашка»

;В.П.Некрасов«ВокопахСталинграда»;Е.И.Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов 

«Брестскаякрепость»идругие. 

А.А.Фадеев«Молодаягвардия».  

В.О.Богомолов«Вавгустесорокчетвёртого». 

ПоэзияоВеликойОтечественнойвойне.Стихотворения(поодномустихотворению не менее чем 

двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной,М.В.  Исаковского,  Ю.Д.  Левитанского,  С.С.  

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

ДраматургияоВеликойОтечественнойвойне.Пьесы(однопроизведениеповыбору).Например,В

.С.Розов«Вечно живые»идругие. 

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

«Февраль.Достатьчернилиплакать!..»,«Определениепоэзии»,«Во   всёммне  хочетсядойти…»,  

«Снег  идёт»,  «Любить   иных  –  тяжёлый  крест...», 

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

А.И.  Солженицын.   Произведения   «Один   день   Ивана   Денисовича», 

«АрхипелагГУЛАГ»(фрагментыкнигиповыбору,например,глава«Поэзияподплитой,правдапо

д камнем»). 

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

«Обида»,«Микроскоп»,«Мастер»,«Крепкиймужик»,«Сапожки»идругие. 

В.Г.Распутин.Рассказыи  повести  (не  менее  одного  

произведенияповыбору).Например,«Живиипомни»,«ПрощаниесМатёрой»идругие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

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

«Русскийогонёк»,  «Я  буду  скакать  по  холмам  задремавшей  отчизны...»и другие. 

И.А.Бродский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«НасмертьЖукова»,«Осенний

крикястреба»,«Пилигримы»,   «Стансы»   («Ни   

страны,нипогоста…»),«НастолетиеАнныАхматовой»,«Рождественскийроманс», 

«Явходилвместодикогозверявклетку…»идругие. 

 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (поодному 

произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, 

Ф.А.Абрамов(повесть«Пелагея»);Ч.Т.Айтматов(повесть   «Белый   пароход»);В.П. Астафьев 

(повествование в рассказах «Царь-рыба» (фрагменты); В.И. 

Белов(рассказы«Народине»,«Бобришныйугор»);Ф.А.Искандер(романврассказах 

«СандроизЧегема»(фрагменты);Ю.П.Казаков(рассказы«Северныйдневник», 
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«Поморка»);З.Прилепин(рассказыизсборника«Собакиидругиелюди»);А.Н.иБ.Н.Стругацкие(п

овесть«Понедельникначинается   в   субботу»);Ю.В.Трифонов(повесть«Обмен»)идругие. 

 

Поэзия  второй  половины    XX    –    начала    XXI    века.    

Стихотворения(поодномупроизведениюнеменеечемдвухпоэтовповыбору).Например, 

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

ова,А.С.Кушнера,Л.Н.Мартынова,Б.Ш.Окуджавы,Р.И.Рождественского,А.А.Тарковского,О.Г.Чухон

цеваидругих. 

 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы 

(произведениеодногоиздраматурговповыбору).Например,А.Н.Арбузов«Иркутскаяистория»;А.В.Вам

пилов«Старший сын» идругих. 

ЛитературанародовРоссии 

Рассказы,повести,стихотворения(неменееодногопроизведенияповыбору).Например, рассказ 

Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова 

«Синийветеркаслания»идругие;стихотворенияГ.Айги,Р.Гамзатова,М.Джалиля,М.Карима,Д.Кугульт

инова,К.Кулиеваи других. 

Зарубежнаялитература 

ЗарубежнаяпрозаXXвека(однопроизведениеповыбору).Например,произведенияР.Брэдбери«4

51градуспоФаренгейту»;Э.М.Ремарка«Тритоварища»;Д.Сэлинджера«Надпропастьюворжи»;Г.Уэллс

а«Машинавремени»;Э.Хемингуэя«Старики море» идругие. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтовповыбору).Например,стихотворения Г.Аполлинера,Т.С.Элиотаидругие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору).Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяяптица»;О. Уайльда 

«Идеальныймуж»;Т. Уильямса «Трамвай«Желание»;Б. Шоу 

«Пигмалион»идругих. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыполитературенауровнесреднегообщегообразов

аниядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

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

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

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

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегосябудутсформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

 сформированность        гражданской        позиции        обучающегося        как        

активногоиответственного члена российскогообщества; 

 осознание   своих    конституционных    прав    и    обязанностей,    уважение    

законаиправопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических,семейныхценностей,втомчислевсопоставлениисжизненнымиситуациями,

изображённымивлитературных произведениях; 

 готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминации

посоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературногообразования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательнойорганизацииидетско-юношескихорганизациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствиисихфункциямииназначением; 

 готовностькгуманитарнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

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

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изученияпроизведенийрусскойизарубежнойлитературы,атакжелитературнародовРоссии; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

литературе, атакже достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, 

отражённым вхудожественныхпроизведениях; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

егосудьбу,втом числевоспитанные напримерахизлитературы. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

 осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

 сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

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

нормы 

иценности,характеризуяповедениеипоступкиперсонажейхудожественнойлитературы; 

 осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 
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 ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятия 

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

сопоройналитературные произведения; 

4) эстетическоговоспитания: 

 эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества,спо

рта, труда, общественных отношений; 

 способностьвоспринимать различные виды искусства, традициии творчествосвоегои 

другихнародов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства,втомчислелитературы; 

 убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства,этнич

ескихкультурных традицийиустного народноготворчества; 

 готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческ

ойличности,втом числепривыполнениитворческих работполитературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры 

здоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксвоемузд

оровью; 

 потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

 активное неприятие вредных привычеки иныхформпричинениявреда физическому и 

психическомуздоровью,втомчислесадекватнойоценкойповеденияипоступковлитературныхге

роев; 

6) трудовоговоспитания: 

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

чтениипроизведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностьюгероевотдельных литературных произведений; 

 готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способност

ь инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процесселитературного образования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы,втомчи

слеориентируясьнапоступкилитературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательскойдеятельностинапротяжении всейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характераэкологическихпроблем,представленныхвхудожественнойлитературе; 
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 планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивог

оразвитиячеловечества,с учётомосмысленияопыталитературных героев; 

 активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчислепоказанныхвлит

ературныхпроизведениях;умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследстви

япредпринимаемыхдействий,предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленнойвпроизведенияхрусской,зарубежнойлитературыилитературнародовРоссии; 

8) ценностинаучногопознания: 

 сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукии 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознаниюсвоегоместа вполикультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

междулюдьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературныепроизведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе,втомчисленалитературныетемы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы сред-

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

совершенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе; 

 саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоёпо

ведение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,бытьо

ткрытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм,инициативность,умение действовать,исходяизсвоих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,способностьк сочувствиюисопереживанию; 

 социальных     навыков,      включающих      способность      выстраивать      отношенияс 

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

собственныйчитательскийопыт. 

Врезультатеизучениялитературынауровнеосновногообщегообразованияуобучающегосябуду

тсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: Базовые логические действия 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

заложеннуювхудожественномпроизведении,рассматриватьеё всесторонне; 
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 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев,художественныхпроизведенийиихфрагментов,классификациииобобщениялитератур

ныхфактов; 

 определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,втомчислеприизучении

литературныхпроизведений,направлений,фактовисторико-литературногопроцесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски

последствий деятельности; 

 координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированноговз

аимодействия,втомчислепривыполнениипроектовполитературе; 

 развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблемсопоройнасобственныйчита

тельскийопыт. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть

познавательных универсальных учебныхдействий: Базовые исследовательские действия 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практическихзадач,применениюразличныхметодовпознания; 

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

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

числе при соданииучебных исоциальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиямииметодами современноголитературоведения; 

 ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситу

ацияхс учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

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

для доказательствасвоих утверждений, задаватьпараметрыикритерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность,прогнозировать изменение вновых условиях; 

 даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт,втомчислечитательский; 

 осуществлятьцеленаправленный поискпереноса средств и способовдействия 

впрофессиональнуюсреду; 

 уметьпереноситьзнания,втомчислеполученныеврезультатечтенияиизучениялитературныхпр

оизведений,впознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 
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 уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

 выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемыизадачи,

допускающие альтернативные решения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпозна

вательныхуниверсальных учебныхдействий: 

 владеть  навыками  получения литературной  и другой  информациииз источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидовиформпредставленияприизуч

ениитойилиинойтемы политературе; 

 создаватьтекстывразличныхформатахижанрах(сочинение,эссе,доклад,реферат,аннотацияид

ругие)сучётомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупред

ставления ивизуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствиеправовым иморально-

этическимнормам;использоватьсредстваинформационных 

икоммуникационныхтехнологийврешениикогнитивных, 

коммуникативныхиорганизационныхзадачс соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминформационнойбезопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационнойбезопасности личности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникативных

универсальных учебныхдействий: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и 

вовнеурочнойдеятельности попредмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,опираясьнапримеры

излитературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе 

наурокахлитературы;аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точкузренияс использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

ли-тературныхпроизведений,ижизненных ситуациях; 

 самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемыприизучениилитературысучётомимеющих
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сяресурсов,читательскогоопыта,собственныхвозможностейипредпочтений; 

 даватьоценкуновымситуациям,втомчислеизображённымвхудожественнойлитературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

 делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

 оцениватьприобретённыйопытсучётомлитературныхзнаний; 

 способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,в 

том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурныйуровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя 

идругихкак части регулятивных универсальныхучебныхдействий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствиерезультатовцелям; 

 владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыслитель

ныхпроцессов,ихрезультатовиоснований;использоватьприёмырефлексии; 

 дляоценкиситуации,выбораверногорешения,опираясьнапримерыизхудожественныхпроизве

дений; 

 уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

 приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

 приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности,втомчислевпроце

ссечтенияхудожественнойлитературыиобсуждениялитературныхгероевипроблем,поставлен

ныхвхудожественных произведениях; 

 признаватьсвоёправоиправодругихнаошибкивдискуссияхналитературныетемы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

Уобучающегося будутсформированы следующие умениясовместной деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и 

вовнеурочнойдеятельности политературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностейкаждого членаколлектива; 

 приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеёдост

ижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждатьре

зультатысовместнойработынаурокахлитературыивовнеурочнойдеятельностипопредмету; 

 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; 
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 осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчест

воивоображение,бытьинициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образованиядолжны обеспечивать: 

1) осознаниепричастностикотечественнымтрадициямиисторическойпреемственностипоколе

ний; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированностьценностногоотношенияк литературекакнеотъемлемой частикультуры; 

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

нравственнымразвитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественнойидругихкультур;приобщениекотечественномулитературному  

наследиюичерезнего—ктрадиционнымценностямисокровищаммировойкультуры; 

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

инравственно-

ценностноговзаимовлиянияпроизведенийрусской,зарубежнойклассическойисовременной 

литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. 

Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина«Историяодногогорода»(избранныеглавы);романФ.М.Достоевского«Преступление и 

наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова;рассказы и 

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

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

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

стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Какзакалялась 

сталь» (избранные главы); роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодаягвардия»; 

роман В.О.Богомолова «В августе сорок четвертого»; одно произведение А.П. Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака,повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана 

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

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

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

Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в томчисле И.А. Бродского, А.А. 

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

Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного издраматургов по выбору 

(в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не 

менеедвухпроизведенийзарубежнойлитературы(втомчислероманыиповестиЧ.Диккенса,Г.Флобера, 
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Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения 

А.Рембо,Ш.Бодлера;пьесыГ.Ибсена,Б.Шоуидругие);неменееодногопроизведенияизлитературнарод

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

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

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-культурныйконтекстиконтекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь 

ссовременностью; 

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

идеи,проблемыивыражатьсвоёотношениекнимвразвёрнутыхаргументированныхустныхиписьменн

ыхвысказываниях, участвовать вдискуссии налитературные темы; 

7) осознание художественной картины   жизни, созданной авторомв литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

альногопонимания; 

8) сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностейобуча-

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

каждомклассе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единствеформы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в 

нём под-текста)сиспользованиемтеоретико-

литературныхтерминовипонятий(вдополнениекизученнымна уровне основного общего 

образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальноевтворчествеписателя;традицияиноваторство;авторскийзамыселиеговоплощение;художестве

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

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

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

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

речь;стиль,стилизация;аллюзия,подтекст;символ;системыстихосложения(тоническая,силлабическая,силлаб

о-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязьивзаимовлияниенациональныхлитератур;художественныйперевод;литературнаякритика; 

10) умение  сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературыисравниватьихсхудожественнымиинтерпретациямивдругихвидахискусств(графика,жив

опись,театр,кино, музыка идругие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениисловесногоиск

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

выразительныхвозможностяхрусскогоязыкавхудожественнойлитературеиумениеприменятьихвреч

евой практике; 

12) владениесовременнымичитательскимипрактиками,культуройвосприятияипониманиялит

ературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 
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письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов,рефератов,атакженаписанияотзывовисочиненийразличныхжанров(объёмсочинения 

— неменее250слов);владениеумениемредактироватьисовершенствоватьсобственныеписьменныев

ысказывания с учётомнормрусского литературногоязыка; 

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

медиапространстве,использоватьресурсытрадиционныхбиблиотекиэлектронныхбиблиотечныхсист

ем. 

Предметные    результаты    освоения    программы     по     литературе     к     концу10класса 

должны обеспечивать: 

1) осознаниепричастностикотечественнымтрадициямиисторическойпреемственностипоколе

нийнаосновеустановлениясвязейлитературысфактамисоциальнойжизни,идеологическимитечениям

ииособенностямикультурногоразвитиястранывконкретнуюисторическуюэпоху(втораяполовинаXIXв

ека); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной 

классикиисобственного интеллектуально-нравственногороста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественнойи других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, пониматьисамостоятельно интерпретироватьхудожественныйтекст; 

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

инравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

литературы,а такжелитературнародовРоссии(втораяполовинаXIXвека); 

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-культурныйконтекстиконтекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

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

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературныхпроизведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

образы,темы,идеи,проблемыивыражатьсвоёотношениекнимвразвёрнутыхаргументированныхустн

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

устойчивыенавыкиустнойиписьменнойречивпроцессечтенияиобсуждениялучшихобразцовотечеств

еннойизарубежной литературы; 

7) осмыслениехудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомвлитературномпроизведени

и, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; умение 

эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, 

передаватьчитательскиевпечатления; 

8) сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностейобучающ
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ихся)читать,втомчисленаизустьнеменее10произведенийи(или)фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единствеформы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в 

нём подтекста)сиспользованиемтеоретико-

литературныхтерминовипонятий(вдополнениекизученнымна уровне основного общего 

образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 

художественноевремяипространство;мифилитература;историзм,народность;историко-

литературныйпроцесс;литературныенаправленияитечения:романтизм,реализм;литературныежанр

ы;трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

системыстихосложения(тоническая,силлабическая,силлабо-

тоническая);«вечныетемы»и«вечныеобразы»влитературе;взаимосвязьивзаимовлияниенациональныхлит

ератур;художественныйперевод;литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их 

схудожественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка идругие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениисловесногоиск

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умениеприменятьихвречевойпрактике;владениеумениеманализироватьединицыразличныхязыковы

хуровнейивыявлять ихрольв произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной иписьменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов,тезисов,конспектов,рефератов,атакжесочиненийразличныхжанров(неменее250слов);влад

ениеумениемредактироватьисовершенствоватьсобственныеписьменныевысказываниясучётомнорм

русскоголитературногоязыка; 

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

медиапространстве,использоватьресурсытрадиционныхбиблиотекиэлектронныхбиблиотечныхсист

ем. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу11классадолжныобеспечив

ать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

историческойпреемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской 

и мировойкультуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX — начала 

XXI века сфактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурномразвитииобщества;воспитаниеценностногоотношенияклитературекакнеотъемлемойчас
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тикультуры; 

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

нравственнымразвитиемличностивконтекстеосмысленияпроизведенийрусской,зарубежнойлитерат

урыилитературнародовРоссииисобственногоинтеллектуально-нравственногороста; 

3) приобщениекроссийскомулитературномунаследиюичерезнего—

ктрадиционнымценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и 

места русской литературывмировомкультурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежнойлитературы,литературнародовРоссии(конецXIX—

началоXXIвека)исовременнойлитературы,их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной имировой литературы; 

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-культурныйконтекстиконтекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений конца XIX—XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией;выявлять«сквозные темы» иключевые проблемы русскойлитературы; 

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

идеи,проблемыивыражатьсвоёотношениекнимвразвёрнутыхаргументированныхустныхиписьменн

ыхвысказываниях;участиевдискуссииналитературныетемы;свободноевладениеустнойиписьменной 

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

7) самостоятельноеосмыслениехудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомвлитерату

рном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуальногопонимания; 

8) сформированностьуменийвыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностейобучающ

ихся)читать,втомчисленаизустьнеменее10произведенийи(или)фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

смыслов иналичиявнёмподтекста)сиспользованиемтеоретико-

литературныхтерминовипонятий(вдополнение к изученным в основной школе): конкретно-

историческое, общечеловеческоеи национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

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

историзм, народность; историко-

литературныйпроцесс;литературныенаправленияитечения:романтизм,реализм,модернизм(символи

зм,акмеизм,футуризм),постмодернизм;литературныежанры;трагическоеикомическое;психологизм;

тематикаипроблематика;авторскаяпозиция;фабула;видытроповифигурыречи;внутренняя речь; 

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

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

образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 
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перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

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

живопись,театр,кино, музыка идругие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениисловесногоиск

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умениеприменятьихвречевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

пониманиялитературныхтекстов,умениямисамостоятельногоистолкованияпрочитанноговустнойип

исьменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов,тезисов,конспектов,рефератов,атакжесочиненийразличныхжанров(неменее250слов);владениеумен

иемредактироватьисовершенствоватьсобственныеписьменныевысказываниясучётомнормрусскоголитерату

рногоязыка; 

13) умениесамостоятельноработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчислев 

медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронныхбиблиотечныхсистем. 

2.2.3. Иностранный(немецкий)язык(базовыйуровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык (базовый уро-

вень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по немец-

комуязыку,немецкийязык)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезу

льтатыосвоения программы по немецкому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения немецкого языка, характе-

ристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюобучающимися;местовструктуреучебногоплан

а,атакжеподходыкотборусодержания,к определениюпланируемыхрезультатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельногоизучениявкаждом классенауровне среднего общегообразования. 

Планируемые результаты освоения программы по немецкому языку включают 

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

образования, атакжепредметные достиженияобучающегосяза каждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по немецкому языку на уровне среднего общего образования разработана на ос-

нове«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленныхв 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

(приказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 973 с 

изменениями,внесённымиприказамиМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот29.1

2.2014№1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, приказами Министерства просвещения 

Россий-скойФедерацииот24.09.2020№519,от11.12.2020№712,далее—
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ФГОССОО),атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциали-

зацииобучающихся,представленнойвФедеральнойпрограммевоспитания. 

Программапонемецкомуязыкуявляетсяориентиромдлясоставлениярабочихпрограммпопред

мету: она даёт представление о целях образования, развития, воспитания и социализации обу-

чающихсянауровнесреднегообщегообразования,путяхформированиясистемызнаний,уменийиспосо

бов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета ««Ино-

странный(немецкий)язык(базовыйуровень)»;определяетинвариантную(обязательную)частьсо-

держания учебного курса по немецкому языку как учебному предмету, за пределами которой оста-

ётсявозможностьвыборавариативнойсоставляющейсодержанияобразованиявпланепорядкаизу-

чениятем,некоторогорасширения объёмасодержания иего детализации. 

Программа по немецкому языку устанавливает распределение обязательного 

предметногосодержания по годам обучения; предусматривает примерный ресурс учебного 

времени, выделяе-

могонаизучениетем/разделовкурса,учитываетособенностиизучениянемецкогоязыка,исходяизего 

лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка обучающихся, межпред-

метныхсвязейиностранного(немецкого)языкассодержаниемдругихобщеобразовательныхпред-

метов, изучаемых в 10—11 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Впрограмме по немецкому языку для уровня среднего общего образования средней общеобразова-

тельной школы предусмотрено дальнейшее совершенствование сформированных иноязычных ре-

чевых умений обучающихся и использование ими языковых средств, представленных в 

программепонемецкомуязыкуначальногообщегоиосновногообщегообразования,чтообеспечиваетп

реем-ственность между этапами общего образования по иностранному (немецкому) языку. При 

этом со-держание Программы среднего общего образования имеет особенности, обусловленные 

задачамиразвития, обучения и воспитания обучающихся заданными социальными требованиями к 

уровнюразвития их личностных и познавательных качеств, предметным содержанием системы 

среднегообщегообразования,атакжевозрастнымипсихологическимиособенностямиобучающихся16

—17лет. 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыпредставленывпрограммесучётом 

особенностей преподавания немецкого языка в средней общеобразовательной школе на 

базовомуровне на основе отечественных методических традиций построения школьного курса 

немецкогоязыкаивсоответствиис новыми реалиямиитенденциями развитияобщего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык (базовый уровень)» принадлежит важ-

ное место в системе общего среднего образования и воспитания современного обучающегося 

вусловиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено 

наформирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как 

инструментамежличностногои межкультурного взаимодействия, способствует их общему 
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речевому 

развитию,воспитаниюгражданскойидентичности,расширениюкругозора,воспитаниючувствиэмоци

й. 

Предметныезнанияиспособыдеятельности,осваиваемыеобучающимисяприизученииино-

странного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при изучении 

другихпредметныхобластей,становятсязначимымидляформированияположительныхкачествличнос

ти.Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных 

ре-зультатовобучения. 

В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным 

языком,связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных 

людей, спо-

собныхбыстроадаптироватьсякизменяющимсяусловиямжизни,овладеватьновымикомпетенци-ями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 

международнымнаучным и технологическим достижениям, расширяет возможности образования 

и самообразова-ния. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует 

развитию учебно-исследовательских умений и формированию навыков элементарного 

профессионального общения.Владение иностранным языком рассматривается сейчас как 

преимущество для достижения успехав будущей профессии. Поэтому иностранный язык можно 

считать универсальным предметом, ко-торый привлекает внимание современного обучающегося 

независимо от выбранных им профиль-

ныхпредметов(математика,история,физикаидругих).Такимобразомвладениеиностраннымязы-

комстановитсяоднимизважнейшихсредствсоциализации,самовыраженияиуспешнойпрофесси-

ональнойдеятельностивыпускника средней общеобразовательнойшколы. 

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

рого языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегиче-

ским интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного 

языкаэкономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 

учитыва-

ющееособенностименталитетаикультурыпартнёра,чтопозволяетуспешнееприходитькконсен-

сусуприпроведениипереговоров,решениивозникающихпроблемсцельюдостиженияпоставлен-

ныхзадач, избегаяпри этомконфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к пере-

осмыслениюцелейисодержанияобученияпредмету. 

Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными 

поструктуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответ-

ственно воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах. 

Иностранныйязык признаётся не только средством общения, но и ценным ресурсом личности для 

социальнойадаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментом развития 
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умений поиска,обработки и использования информации в познавательных целях; одним из средств 

воспитания ка-честв гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к 

взаимопонима-ниюмежду людьмиразных стран инародов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень 

владениянемецким языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершен-ствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

предыдущих ступе-

нях,вединстветакихеёсоставляющих,какречевая,языковая,социокультурная,компенсаторнаяиметап

редметная компетенции: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах ре-

чевойдеятельности(говорении, аудировании,чтении, письменной речи); 

 языковаякомпетенция—овладениеновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфо-

графическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с ото-

браннымитемамиобщения;освоениезнанийоязыковыхявленияхнемецкогоязыка,разныхспос

обахвыражения мысли народном инемецкомязыках; 

 социокультурная/межкультурнаякомпетенция—приобщениеккультуре,традициямнемец-

коговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, пси-

хологическим особенностям обучающихся на уровне среднего общего образования; форми-

рование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного обще-

ния; 

 компенсаторная   компетенция    —    развитие    умений    выходить    из    положенияв 

условиях дефицита языковых средств немецкого языка при получении и передаче инфор-

мации; 

 метапредметная/учебно-познавательная         компетенция         —         развитие         

общихи специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность поовладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы вдругих областях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностраннымязыкомформируютсяключевыеуниверсальныеучебныекомпетенции,включающиеобр

азователь-ную,ценностно-ориентационную,общекультурную,учебно-

познавательную,информационную,социально-

трудовуюикомпетенциюличностногосамосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными подхо-

дами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный,межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных 

подходов предпо-лагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования 

уровня среднего об-щего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках 
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содержания обучения,отобранного для уровня среднего общего образования при использовании 

новых педагогическихтехнологийивозможностейцифровойобразовательной среды. 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Ино-

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

происходитпри наличии потребности у обучающихся и при условии, что в образовательной 

организации име-ется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, 

позволяющая достигнутьпредметныхрезультатов, заявленныхвоФГОССОО. 

Общее число часов, выделенных для изучения «Иностранного (немецкого) языка 

(базовыйуровень)» — 204 часа: в 10 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе — 102 часа 

(3 часа внеделю). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования 

констатируютнеобходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном 

(немецком)языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том 

числе черезИнтернет)на пороговомуровне. 

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (немецкий) 

язык(базовый уровень)» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной 

подго-

товки,наформированиецелостныхпредставленийобучающихсяомире,обобщечеловеческихцен-

ностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания в целом и о языке как 

средствемежличностногоимежкультурногообщениявчастности.Достижениепороговогоуровнявлад

енияиностранным (немецким) языком позволяет выпускникам российской школы использовать 

его дляобщения в устной и письменной форме как с носителями изучаемого иностранного 

(немецкого)языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство 

общения.Крометого,пороговыйуровеньвладенияиностранным(немецким)языкомпозволяетиспольз

оватьиностранный(немецкий)языккаксредстводляпоиска,полученияиобработкиинформацииизино-

язычных источников в образовательных и самообразовательных целях; использовать словари 

исправочники на иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в 

электрон-нойформе. 

Программапонемецкомуязыкусостоитизтрёхразделов: 

1)  пояснительнаязаписка; 

2)  планируемыерезультаты(личностныеиметапредметныерезультатыизученияучебногопредме

та«Иностранный(немецкий)язык(базовыйуровень)»науровнесреднегообщегообразова-ния;предметные 

результатыпонемецкомуязыку погодам обучения(10 и11 классы); 

3)  содержаниеучебногопредмета«Иностранный(немецкий)язык.Базовыйуровень»дляуровня

среднего общего образования погодамобучения(10 и11 классы). 

Содержаниеобученияв10 классе 

1. Коммуникативныеумения. 
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Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продук-

тивныевиды речевой деятельностиврамках тематического содержанияречи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямиизнакомыми. 

Конфликтныеситуации,ихпредупреждениеиразрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

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

сбалансированноепитание,посещение врача.Отказот вредныхпривычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с 

зарубежнымисверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и 

обязанности обучающе-гося. 

Современныймирпрофессий.Проблемывыборапрофессии(возможностипродолженияоб-

разования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, подра-

боткадля обучающегося).Рольиностранного языкавпланахнабудущее. 

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

музеи,Интернет,компьютерные игры.Любовьидружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 

мода.Туризм.Виды отдыха.ПутешествияпоРоссииизарубежным странам. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия.Условияпроживаниявгородской/сельскойместности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи (мобиль-

ныетелефоны,смартфоны, планшеты,компьютеры). 

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

икрупные города, регионы; система образования, достопримечательности, культурные 

особенности(национальныеипопулярныепраздники,знаменательныедаты,традиции,обычаи);страни

цыисто-рии. 

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

ровуюкультуру:государственныедеятели,учёные,писатели,поэты,художники,композиторы,пу-

тешественники,спортсмены, актёрыитак далее. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазеумений,сформированныхвоснов

нойшколе,аименноуменийвестиразныевидыдиалога(диалогэтикетногохарактера,диалог 

— побуждениекдействию,диалог-расспрос,диалог—

обменмнениями;комбинированныйдиалог,включающийразные видыдиалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо пе-

респрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником, вы-

ражатьпожелания ивежливореагироватьна поздравление; 

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

шаться выполнить просьбу; давать
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 советипринимать/неприниматьсовет;приглашатьсобеседникаксовместнойде

ятельности,вежливосо-

глашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог—

расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёотноше

ниекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующуюинфор-

мацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот; 

диалог  —  обмен  мнениями:  выражать   свою   точку   зрения   и   

обосновыватьеё;высказыватьсвоёсогласие/несогласиесточкойзрениясобеседника,выражатьсомнен

ие;даватьэмоциональнуюоценкуобсуждаемымсобытиям(восхищение,удивление,радость,огорчение

итакдалее). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофи-

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

опоройна речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением 

нормречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя 

и пе-респрашиваясобеседника. 

Объёмдиалога—8 репликсостороныкаждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированныхвосновной школе: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных ком-

муникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), харак-

теристика (черты характера реального

 человекаилилитературногоперсонажа); 

повествование/сообщение;рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного

 текстасвыражением своего отношения к событиямифактам, изложенным 

втексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсяврамкахтематическогосодержанияречи10кл

ассасопоройнаключевыеслова,плани/илииллюстрации,фотографии,таблицы,диаграммыилибез 

опоры.Объёммонологическоговысказывания—до14фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в основ-

ной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языко-

выеявления,сиспользованиемязыковойиконтекстуальнойдогадки,сразнойглубинойпроникно-

вениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемос-

новногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьгл

авнуюинформацию 

от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать незна-

комыеслова, несущественные для пониманияосновного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпола-

гает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в вос-

принимаемомна слухтексте. 

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

цияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера,объявление. 

Времязвучаниятекста/текстовдля аудирования—до2,5 минут. 

Смысловое чтение. 

Развитие   сформированных    в    основной    школе    умений    читать    про    себяи 

понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты 

разныхжанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубиной про-никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с понима-нием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; сполнымпониманием содержаниятекста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/основ

нуюмысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные);пониматьструктурно-

смысловыесвязивтексте;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутек-ста; определять 

логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнако-мыеслова, 

несущественные дляпонимания основного содержания. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумени

е находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в экс-

плицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с 

точкизренияеё значимостидля решениякоммуникативнойзадачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизу-

ченныеязыковыеявления,формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекстнаоснове 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частейтекста, 

выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных втексте 

фактовисобытий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и так далее) и понимание пред-

ставленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произ-

ведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявле-

ние,памятка, электронное сообщениеличногохарактера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдля чтения— 500–700слов. 
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Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной 

школе:заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами,принятымивстране/странахизу- 

чаемогоязыка; 

написаниерезюмессообщениемосновныхсведенийосебевсоответствииснормами,при-

нятымивстране/странах изучаемого языка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствииснормаминеофици-

альногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмсообщения—

до130слов;созданиенебольшогописьменноговысказывания(рассказа,сочиненияитакдалее)наоснове 

плана,иллюстрации,таблицы,диаграммыи/илипрочитанного/прослушанноготекстасопоройнаобразе

ц.Объёмписьменноговысказывания —до 150 слов; 

заполнениетаблицы: 

краткаяфиксациясодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидополнение 

информациивтаблице; 

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы,втомчислевформепрез

ентации. Объём — до150 слов. 

Языковыезнанияинавыки. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслухиадекватное(безошибок,ведущихксбоювкоммуникации)произноше-ние 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных рит-

мико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на слу-

жебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понима-

ниетекста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа),интервью.Объёмтекстадлячтениявслух 

до140 слов.Орфография и унктуация.Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при пе-

речислении и обращении; точки, вопросительного, восклицательного знака в конце 

предложения,отсутствие точки послезаголовка. 

Пунктуационно       правильное       оформление        прямой       речи        в       

соответствиис нормами изучаемого языка: использование двоеточия после слов автора перед 

прямой речью, за-ключениепрямой речив кавычки. 

Пунктуационноправильноеоформлениеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоот-

ветствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: использова-

ние запятой после обращения и точки после выражения надежды на дальнейший контакт; отсут-
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ствиезапятой послезавершающейфразы; отсутствиеточкипосле подписи. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознавание  в   звучащем   и   письменном   тексте   и   употребление   в   

устнойиписьменнойречилексическихединиц(слов,втомчислемногозначных;словосочетаний;речевы

хклише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

со-держания речи 10 класса, с соблюдением существующей в немецком языке нормы лексической 

со-четаемости. 

Объём—1300лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая1200лекси-

ческих единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая1300лексических единиц продуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация:образование 

имёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er,-ler,-in,-chen,-keit,-heit,-ung,-schaft,-ion, -e,-

ität; 

имёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ig,-lich,-isch,-los; 

имёнсуществительных,имёнприлагательных,наречийприпомощиотрицательногопре-

фиксаun-(unglücklich, das Unglück); 

числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, - ßig, -te, -

ste.словосложение:образование 

сложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных(derWintersport,dasKlassen

zimmer); 

сложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновыглаголаиосновысуществительного(derSch

reibtisch); 

сложных существительных путём соединения основы

 прилагательногоиосновысуществительного(die Kleinstadt);сложных 

прилагательных путём соединения основ прилагательных (dunkelblau).конверсия:образование 

имёнсуществительныхотнеопределённойформыглагола(dasLesen); 

имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der 

Anfang);имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der 

Sprung);имёнсуществительныхотприлагательных(dasBeste,derDeutsche,dieBekannte). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.Со-

кращения иаббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменноговысказывания. 

1.1. Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизуче

нныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкогоязыка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, от-
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рицательные),вопросительные(общий,специальный,альтернативныйвопросы),побудительные(вутв

ердительнойиотрицательнойформе). 

Предложения с безличным местоимением es (Es ist 4 Uhr. Es regnet. Es ist 

interessant.).Предложения cконструкцией esgibt (Esgibteinen Parkneben derSchule.). 

Предложения    с      неопределённо-личным      местоимением      man,      в      том      

числесмодальными глаголами. 

Предложениясинфинитивнымоборотомum…zu. 

Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu и 

инфинитива.Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиund,aber,oder,sonder

n,denn, 

nichtnur…sondernauch,наречиямиdeshalb,darum,trotzdem. 

Сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass, ob и других; при-

чины — с союзами weil, da; условия — с союзом wenn; времени — с союзами wenn, als, 

nachdem;цели—с союзомdamit; определительныес относительнымиместоимениямиdie,der, das. 

Способывыражениякосвеннойречи,втомчислекосвенныйвопросссоюзомobбезисполь-

зованиясослагательногонаклонения. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, в том числе с помощью 

наречийzuerst,dann,danach, späterидругих. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы 

вPräsens,Perfekt, Präteritum, Futur I). 

Побудительные предложения в утвердительной (Gib mir bitte eine Tasse Kaffee!) и отрица-

тельной(Macht keinenLärm!) форме во2-м л.ед. ч. имн.ч. иввежливой форме. 

Глаголы(слабые  и  сильные,  с  отделяемыми  и  неотделяемыми  приставками)  

ввидовременных формах действительногозалогав изъявительномнаклонении (Präsens, 

Perfekt,Präteritum,Futur I). 

Возвратные глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительномнаклонении(Präsens, Perfekt, Präteritum, FuturI). 

Глаголы (слабые и сильные, с отделяемыми и неотделяемыми приставками) в видовремен-

ныхформах страдательногозалога (Präsens,Präteritum). 

Видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (при согласова-

ниивремён). 

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; сочета-

ния würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания, в придаточных 

предложенияхусловияc wenn(Konjunktiv Präteritum). 

Модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum; не-

определённаяформа глаголав страдательном залогес модальными глаголами. 

Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия (worauf, 

wozuитому подобных,darauf, dazu итому подобное). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 
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Именасуществительныевомножественномчисле,образованныепоправилу,иисключения.Скл

онениеимён существительныхвединственномимножественном числе. 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравне-

ния,образованные поправилу,иисключения. 

Склонениеимёнприлагательных. 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, 

иисключения. 

Личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), 

указательныеместоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные 

местоимения, неопре-делённыеместоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas идругие); 

Способывыраженияотрицания:kein,nicht,nichts,doch. 

Количественныеипорядковыечислительные,числительныедляобозначениядатибольших 

чисел. 

Предлогиместа,направления,времени;предлоги,управляющиедательнымпадежом;пред- 

логи, управляющие винительным падежом; предлоги, управляющие и дательным (место), и вини-

тельным(направление)падежом. 

2. Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

онационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкаиосновныхсоциокультурных

элементовречевогоповеденческогоэтикетавнемецкоязычнойсредеврамкахтематическогосодержани

я 10класса. 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематиче-

скойфоновойлексикииреалийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаприизучениитем:госуда

рственноеустройство,системаобразования,страницыистории,национальныеипопулярныепраздники

,проведениедосуга,этикетныеособенностиобщения,традициивкулинарииитакдалее). 

Владениеосновнымисведениямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиистраны/ст

ран,говорящихнанемецком языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рам-

ках тематического содержания речи и

 использованиелексико-грамматическихсредствс ихучётом. 

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

изучаемогоязыка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: 

государствен-ные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёрыитак далее). 

3. Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 
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атакжевусловияхдефицитаязыковыхсредствиспользоватьразличныеприёмыпереработкиинфор-

мации: при говорении —

 переспрос;приговорениииписьме—

описание/перифраз/толкование;причтениииаудировании—языковуюиконтекстуальнуюдогадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

пониманияосновногосодержания,прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстеза

праши-ваемойинформации. 

Содержаниеобученияв11 классе 

Коммуникативныеумения. 

Совершенствованиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипр

одуктивныевиды речевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Повседневная  жизнь   семьи.   Межличностные   отношения   в   семье,   с   

друзьямиизнакомыми.Конфликтные ситуации,ихпредупреждениеиразрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

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

сбалансированноепитание,посещение врача.Отказот вредныхпривычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимо-

отношения в школе. Проблемы и решения.

 Подготовкаквыпускнымэкзаменам.Выборпрофессии.Альтернативывпродолжен

ииобразования. 

Местоиностранногоязыкавповседневнойжизниипрофессиональнойдеятельностивсовременно

м мире. 

Молодёжьвсовременномобществе.Ценностныеориентиры.Участиемолодёживжизниоб-

щества.Досуг молодёжи:увлечения иинтересы.Любовьидружба. 

Рольспортавсовременнойжизни:видыспорта,экстремальныйспорт,спортивныесоревно-

вания,Олимпийскиеигры. 

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

странам.Вселеннаяичеловек.Природа.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Прожи

ва- 

ниевгородской/сельскойместности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации 

икоммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные

 сетиитак далее ). Интернет-безопасность. 

Родная странаи страна/страны изучаемого 

языка:географическоеположение,столицы,крупные города, регионы; система образования; 

достопримечательности, культурные 

особенности(национальныеипопулярныепраздники,знаменательныедаты,традиции,обычаи);страни

цыисто-рии. 
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Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и ми-

ровуюкультуру:государственныедеятели,учёные,писатели,поэты,художники,композиторы,пу-

тешественники,спортсмены,актёры итак далее. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разныевиды      диалога       (диалог       этикетного       характера,       диалог       —       побуждениек 

действию, диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями; комбинированный диалог, 

включающийразныевидыдиалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо пе-

респрашивать;вежливовыражатьсогласие/отказ;выражатьблагодарность;поздравлятьспраздни-

ком,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление; 

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

шатьсявыполнитьпросьбу;даватьсоветипринимать/неприниматьсовет;приглашатьсобеседникак 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника,объясняяпричинусвоего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;выражатьсвоёотношениек обсуждаемым фактамисобытиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на пози-

циюотвечающегоинаоборот;брать/даватьинтервью; 

диалог  —  обмен  мнениями:  выражать   свою   точку   зрения   и   

обосновыватьеё,высказыватьсвоёсогласие/несогласиесточкойзрениясобеседника,выражатьсомнен

ие,давать 
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эмоциональнуюоценкуобсуждаемымсобытиям(восхищение,удивление,радость,огорчениеитакдалее)

. 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофи-

циального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 

опоройна речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением 

нормречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя 

и пе-респрашиваясобеседника. 

Объём диалога — до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологической

речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных ком-

муникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), харак-

теристика (черты характера реального

 человекаилилитературногоперсонажа);повествование/сообщение; 

рассуждение. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсяврамкахтематическогосодержанияречис 

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

графикиибез опоры; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного

 текстабезопоры  на  ключевые  слова,  план  с  выражением  своего  

отношения  к  событиямифактам, изложеннымвтексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной 

работы.Объёммонологическоговысказывания — 14—15фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов,содержащих отдельные неизученные языковые

 явления,с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной 

глубиной проникновения в их со-держание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного со-

держания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновную тему/идею и главные

 факты/событияв       воспринимаемом       на       слух         тексте,         

отделять         главную         информациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекста 

поначалу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания.Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациип
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редпола- 

гаетумениевыделятьданнуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввос-

принимаемомна слухтексте. 
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Текстыдляаудирования:диалог(беседа),интервью,высказываниясобеседниковвситуа-

цияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера,объявление. 

Языковаясложностьтекстовдляаудированиядолжнасоответствоватьпороговомууровню(В1— 

пороговыйуровеньпообщеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдля аудирования—до2,5 минут. 

Смысловоечтение. 

Развитие  умений   читать   про   себя   и   понимать   с   использованием   языковойи 

контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 

отдельныенеизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с 

пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации;сполнымпониманиемсодержаният

екста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/основ

нуюмысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные);пониматьструктурно-

смысловыесвязивтексте;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутек-ста; определять 

логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнако-мыеслова, 

несущественные дляпонимания основного содержания. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумени

е находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в экспли-

цитной(явной)иимплицитнойформе(неявной)форме;оцениватьнайденнуюинформациюсточкизрени

яеё значимостидля решения коммуникативнойзадачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст 

наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частейтекста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных втексте фактовисобытий. 

Чтение   несплошных    текстов    (таблиц,    диаграмм,    графиков    и    так    

далее)ипониманиепредставленной внихинформации. 

Тексты      для      чтения:      диалог        (беседа),       интервью,        рассказ,        отрывокиз 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информаци-

онного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного 

характера,стихотворение. 

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

пороговыйуровень пообщеевропейскойшкале). 

Объёмтекста/текстовдля чтения— 600–800слов. 

Письменная 

речь.Развитиеуменийписьменнойречи: 
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заполнение   анкет    и    формуляров    в    соответствии    с    нормами,    

принятымивстране/странах изучаемогоязыка; 

написание    резюме     (CV)     с     сообщением     основных     сведений     о     

себевсоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

написание       электронного       сообщения       личного       характера       в       

соответствиис нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объём сооб-щения — до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и так 

далее)на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика,

 диаграммыи/илипрочитанного/прослушанноготекстасопоройнаобразец.Объёмписьменног

овысказывания 

— до180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного 

текстаилидополнение информациивтаблице; 

письменное       предоставление       результатов       выполненной       проектной       

работы,втом числевформе презентации. Объём— до180 слов. 

105.7.1. Языковыезнанияинавыки. 

105.7.1.1. Фонетическаясторонаречи. 

Различение    на     слух     и     адекватное     (без     ошибок,     ведущих     к     сбоюв    

коммуникации)     произношение     слов     с     соблюдением     правильного     ударенияи 

фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том 

числеправилаотсутствияфразового ударениянаслужебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понима-

ниетекста. 

Тексты   для   чтения   вслух:     сообщение     информационного     характера,     

отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа),интервью.Объёмтекстадлячте-ниявслух — до 150 

слов. 

Орфография и 

пунктуация.Правильноенаписаниеизученныхсл

ов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при пе-

речислении и обращении; точки, вопросительного, восклицательного знака в конце 

предложения,отсутствие точки послезаголовка. 

Пунктуационно       правильное       оформление        прямой       речи        в       

соответствиис нормами изучаемого языка: использование двоеточия после слов автора перед 
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прямой речью, за-ключениепрямой речивкавычки. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив 
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стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: поста-

новка запятой после обращения и точки после выражения надежды на дальнейший контакт; отсут-

ствиезапятой послезавершающейфразы; отсутствиеточкипосле подписи. 

Лексическаясторона речи. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в

 устнойиписьменнойречилексическихединиц(слов,втомчислемногозначных

;словосочетаний;речевыхклише;средствлогическойсвязи),обслуживающихситуацииобщенияврамк

ахтематическогосо-

держанияречи,ссоблюдениемсуществующейвнемецкомязыкенормылексическойсочетаемости.Объ

ём — 1400 лексических единицдляпродуктивного использования (включая1300 лекси-

ческихединиц,изученныхранее)и1500лексическихединиц длярецептивного усвоения(включая 

1400лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация:образование 

имёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er,-ler,-in,-chen,-keit,-heit,-ung,-schaft,-ion, -e,-

ität; 

имёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ig,-lich,-isch,-los; 

имёнсуществительных,имёнприлагательных,наречийприпомощиотрицательногопре-

фиксаun-(unglücklich, das Unglück); 

числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -ßig, -te, -

ste.словосложение:образование 

сложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных(derWintersport,dasKlassen

zimmer); 

сложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновыглаголаиосновысуществительного(derSch

reibtisch); 

сложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновыприлагательногоиосновысуществи-

тельного(die Kleinstadt); 

сложных прилагательных путём соединения основ прилагательных 

(dunkelblau).конверсия:образование 

имёнсуществительныхотнеопределённойформыглагола(dasLesen); 

имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der 

Anfang);имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der 

Sprung);имёнсуществительных отприлагательных(dasBeste,derDeutsche,dieBekannte). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.Со-

кращения иаббревиатуры. 

Различныесредствасвязидляобеспеченияцелостностиилогичностиустного/письменноговыска

зывания. 
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105.7.1.2. Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание  в   звучащем   и   письменном   тексте   и   употребление   в   устнойи 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкогоязыка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, от-

рицательные),вопросительные(общий,специальный,альтернативныйвопросы),побудительные(вутв

ердительнойиотрицательнойформе). 

Предложения с безличным местоимением es (Es ist 4 Uhr. Es regnet. Es ist 

interessant.).Предложениясконструкцией esgibt (Esgibteinen Parkneben derSchule.). 

Предложения    с      неопределённо-личным      местоимением      man,      в      том      

числесмодальными глаголами. 

Предложениясинфинитивнымоборотомum…zu. 

Предложения  с   глаголами,   требующие   употребления   после   них   частицы   

zuиинфинитива. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, sondern, 

denn,nichtnur … sondernauch, наречиямиdeshalb, darum,trotzdem. 

Сложноподчинённые   предложения:    дополнительные    —    с    союзами    dass,    obи   

других.;   причины   —   с   союзами   weil,   da;   условия   —   с     союзом     wenn;времени — с 

союзами wenn, als, nachdem; цели — с союзом damit; определительные с относитель-

нымиместоимениямиdie, der, das;уступки — с союзом obwohl. 

Способывыражениякосвеннойречи,втомчислекосвенныйвопросссоюзомobбезисполь-

зованиясослагательногонаклонения. 

Средства  связи   в   тексте   для   обеспечения   его   целостности,   в   том   

числеспомощьюнаречийzuerst, dann, danach, späterидругих. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы 

вPräsens,Perfekt, Präteritum, Futur I). 

Побудительные предложения в утвердительной (Gib mir bitte eine Tasse Kaffee!) и отрица-

тельной    (Macht     keinen     Lärm!)     форме     во     2-м     л.     ед.     ч.     и     мн.     ч.иввежливой 

форме. 

Глаголы  (слабые   и   сильные,   с   отделяемыми   и   неотделяемыми   приставками)в 

видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, 

Perfekt,Präteritum,Futur I). 

Возвратные       глаголы       в       видовременных       формах       действительного       

залогавизъявительном наклонении(Präsens, Perfekt,Präteritum,Futur I). 

Глаголы  (слабые   и   сильные,   с   отделяемыми   и   неотделяемыми   

приставками)ввидовременныхформах страдательногозалога (Präsens, Präteritum). 
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Видовременная глагольная форма действительного залога Plusquamperfekt (при согласова-

ниивремен). 

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; сочета-

ния      würde       +       Infinitiv       для       выражения       вежливой       просьбы,       

желания,впридаточныхпредложенияхусловия cwenn (KonjunktivPräteritum). 

Модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, Präteritum; не-

определённаяформа глаголавстрадательном залогес модальнымиглаголами. 

Наиболее распространённые глаголы с управлением и местоименные наречия (worauf, 

wozuитому подобных, darauf, dazuитому подобных). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныепоправилу,иисключения.Скл

онениеимён существительныхвединственномимножественном числе. 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравне-

ния,образованные поправилу,иисключения. 

Склонениеимёнприлагательных. 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, 

иисключения. 

Личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), 

указательныеместоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные 

местоимения, неопре-делённыеместоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas идругих.). 

Способывыраженияотрицания:kein,nicht,nichts,doch. 

Количественныеипорядковыечислительные,числительныедляобозначениядатибольших 

чисел. 

Предлогиместа,направления,времени;предлоги,управляющиедательнымпадежом;пред- 

логи, управляющие винительным падежом; предлоги,

 управляющиеидательным (место), ивинительным(направление) падежом. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного

 общенияс   использованием    знаний    о    национально-культурных    

особенностях    своей    

страныистраны/странизучаемогоязыкаиосновныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческ

огоэтикетавнемецкоязычнойсреде врамкахтематическогосодержания 11класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематиче-

ской фоновой  лексики и реалий  родной 

 страныи страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное 

устройство, система образо-вания, страницы истории, национальные и популярные праздники, 

проведение досуга, этикетныеособенности  общения,  традиции  в 
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 кулинарии 
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итак далее. 

Владениеосновнымисведениямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиистраны/ст

ран,говорящихнанемецком языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рам-

ках тематического содержания речи и

 использованиелексико-грамматическихсредствс ихучётом. 

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

изучаемогоязыка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: 

государствен-ные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёрыитак далее). 

Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

атакжевусловияхдефицитаязыковыхсредствиспользоватьразличныеприёмыпереработкиинфор-

мации: при говорении —

 переспрос;при     говорении      и      письме      —      

описание/перифраз/толкование;      при      чтениииаудировании— языковуюиконтекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

пониманияосновногосодержания,прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстеза

праши-ваемойинформации. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо«Иностранному(немецкому)языку(базовыйуро

вень)» на уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования дости-гаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традици-онными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения,испособствуютпроцессамсамопозн

ания,самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

граждан-ственности, уважения к памяти защитников Отечестваи 

подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного        уважения,         бережного         отношения         к         культурному         наследиюи      

традициям      многонационального        народа        Российской        Федерации,        

природеиокружающейсреде. 

Личностные результаты освоения обучающимися

 Программыпо немецкому языку среднего общего образования по иностранному 

(немецкому языку) должныотражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутреннейпозицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соот-
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ветствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопытаи 
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опыта деятельности 

впроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности. 

Врезультатеизучениянемецкогоязыканауровнесреднегообщегообразованияуобучающегосябудут 

сформированыследующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как

 активногоиответственного члена российскогообщества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение

 законаиправопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих

 гуманистическихидемократических ценностей; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискримина-

циипосоциальным,религиозным, расовым,национальнымпризнакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьвса

моуправлениившколе идетско-юношескихорганизациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в

 соответствиисихфункциямииназначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоемунар

оду, чувства ответственности перед Родиной,

 гордостизасвойкрай,своюРодину,свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногона

циональногонародаРоссии; 

ценностное      отношение       к       государственным       символам,       

историческомуиприродномунаследию,памятникам,традициямнародовРоссииистраны/странизучае

могоязыка;достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, 

технологиях,труде; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьзаегосудьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповед

ения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнамо-рально-

нравственные нормыиценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного 
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принятияценностейсемейнойжизнивсоответствиистрадицияминародовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое     отношение      к      миру,      включая      эстетику      быта,      

научногоитехнического творчества,спорта, труда, общественныхотношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и дру-

гих народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на ино-

странном(немецком)языке,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

убеждённость    в     значимости     для     личности     и     общества     

отечественногоимировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества; 

стремлениеклучшемуосознаниюкультурысвоегонародаиготовностьсодействоватьозна-

комлениюс нейпредставителейдругих стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качестватворческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксво-

емуздоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдея-

тельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипси-

хическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способ-

ностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы,осознаниевозмож-

ностейсамореализациисредствами иностранного(немецкого) языка; 

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

втомчисле сиспользованиемизучаемого иностранного языка; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание

 влияниясоциально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознание гло-бальногохарактера экологическихпроблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустой-

чивогоразвитиячеловечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозировать 
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неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их;расширениеопытадеятельности экологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукии 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своегоместавполикультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

междулюдьмиипознаниямира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскую деятельность индивидуально и в

 группе,втомчислесиспользованиемизучаемогоиностранного 

(немецкого)языка. 

ВпроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияобучающимисяПро-граммы по

 немецкому языку среднего общего

 образованияпоиностранному(немецкому)языкууобучающихсясовершенствуетсяэмо

циональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы, бытьувереннымвсебе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоёпо

ведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

бытьоткрытымновому; 

внутренней     мотивации,      включающей      стремление      к      достижению      

целииуспеху,оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьего при осуществлении коммуникации,

 способностьксочувствиюисопереживанию; 

социальных     навыков,      включающих      способность      выстраивать      

отношениясдругимилюдьми,втомчислеспредставителямистраны/странизучаемогоязыка,заботиться

,про-являтьинтерес иразрешатьконфликты. 

В результате изучения немецкого языка на уровне среднего общего образования 

уобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникатив

ныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякакчасть 

познавательных универсальныхучебныхдействий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне;уст

анавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 
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обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного 

языка;определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностивязыковыхявленияхизучаемогоиностранного(немецкого)языка;разр

абатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхинема- 

териальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального,

 виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедей-ствиякак часть 

познавательныхуниверсальных учебных действий: 

владеть     навыками      учебно-исследовательской      и      проектной      деятельностис 

использованием иностранного (немецкого) языка, навыками разрешения проблем; способностьюи 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-

личныхметодов познания; 

владетьвидамидеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразова-нию 

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

ныхпроектов; 

владетьнаучнойлингвистическойтерминологиейиключевымипонятиями; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситу

ациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёре-

шения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыикритерииреше

ния; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их до-

стоверность,прогнозировать изменениевновых условиях; 

даватьоценкуновым ситуациям,оценивать приобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессио-

нальнуюсреду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;уметьинтегрировать знания изразных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы 

изадачи,допускающие альтернативных решений. 

105.8.5.3. У  обучающегося   будут   сформированы   следующие   умения   

работатьсинформациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 
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владеть    навыками      получения      информации      из      источников      разных      типов,в 

том числе на иностранном (немецком) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систе-

матизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидовиформпредставления; 

создавать  тексты   на   иностранном   (немецком)   языке   в   различных   форматахс учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представле-ния и

 визуализации (текст, таблица, схема,

 диаграммаитак далее); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим 

нормам;использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

в         решении         когнитивных,         коммуникативных         и         организационных         

задачс соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

пра-вовыхиэтических норм, норминформационнойбезопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасностиличности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастьком-

муникативныхуниверсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникацию во всех сферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, рас-

познаватьпредпосылки конфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числена 

иностранном(немецком) языке; аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 

конфликтные ситуа-ции; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемадекватныхязыковыхсредств. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельно- 

сти: 
 
 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,ивозможно- 

стейкаждогочленаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеёдост

ижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждатьрезульта

ты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

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

ской значимости. 
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Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

105.8.5.4. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчасть

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьиформ

улироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельности ижизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,соб-

ственныхвозможностей ипредпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать

 ответственностьза решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,посто

янноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень. 

105.8.5.5. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,принятиясеб

яидругихкак часть регулятивных универсальныхучебныхдействий: 

даватьоценкуновымситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований;использоватьприёмырефлексиидляоценкиси-

туации,выбора верногорешения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного

 текстана иностранном (немецком) языке выполняемой коммуникативной 

задаче; вносить коррективы всозданныйречевой продуктвслучае необходимости; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности.приниматьсебя,понимая своинедостаткиидостоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;признаватьсвоё правоиправодругих наошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

105.8.1. Предметныерезультатыпоучебному«Иностранный(немецкий)язык(базовыйуро-

вень)»       ориентированы        на        применение        знаний,        умений        и        навыковв 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность ино-

язычной коммуникативной компетенции на уровне, приближающемся к пороговому, в совокупно-

стиеёсоставляющих—речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит 

следующиепредметныерезультатыпоотдельнымтемампрограммыпо немецкомуязыку: 

Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог — 
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побуждениекдействию,диалог-расспрос,диалог—

обменмнениями;комбинированныйдиалог)встандартныхситуациях неофициальногои   

официального     общения     в     рамках     отобранного     тематического     содержания     речис 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

встране/странахизучаемого языка (8 репликсо стороныкаждого собеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание/характеристика,повест-

вование/сообщение,рассуждение)сизложениемсвоегомненияикраткойаргументациейсвербаль-

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

содержанияречи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного

 текстасвыражением своего отношения(объём монологического 

высказывания — до 14фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 14 

фраз);аудирование:восприниматьнаслухипониматьаутентичныетексты,содержащиеотдельн

ые 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с понима-

нием основного

 содержания,с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстовдляаудирования — до 2,5 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразноговида,жанр

а и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной про-

никновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ин-

тересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/тек-

стов для чтения — 500–700 слов); читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаи-

мосвязьизложенныхвтексте фактов исобытий; 

читать    про     себя     несплошные     тексты     (таблицы,     диаграммы,     графикиитак 

далее)ипониматьпредставленнуювнихинформацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в со-

ответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьрезюмессообщениемосно

вных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

встране/странахизучаемого языка (объёмсообщения—до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

диаграммыи/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания 

— до 150слов); 
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заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста 

илидополняяинформациювтаблице; 

письменнопредставлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём—до150слов); 

42.8.7.2.Владетьфонетическими навыками: 

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

произноситьслова с правильным ударением и фразы с

 соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правило отсутствия 

фразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо140

слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующей

интонацией,демонстрируя пониманиесодержаниятекста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьзапятуюприперечислениииобращении;точ

ку,вопросительныйивосклицательныйзнаки;неставитьточкупослезаголовка;пунктуационноправиль

но оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщениеличногохарактера; 

105.8.7.3.Распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1400лексическихединиц(слов,сло-

восочетаний,  речевых  клише,  средств логической

 связи)и правильно употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических 

единиц, обслуживающихситуации общения в рамках тематического 

 содержания  речи,ссоблюдениемсуществующей внемецком языкенормы 

лексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспол

ьзованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit,-

heit, -ung, -schaft,-ion, -e,-ität; 

именаприлагательныеприпомощисуффиксов-ig,-lich,-isch,-los; 

имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи префикса un-

;числительныеприпомощисуффиксов -zehn,-zig,-ßig, -te,-ste); 

сиспользованиемсловосложения(сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсу-

ществительных(der Wintersport, dasKlassenzimmer); 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновыглаголасосновойсуществительного(derSch

reibtisch); 

сложные существительные путём соединения основы

 прилагательногоиосновысуществительного(die Kleinstadt); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновприлагательных(dunkelblau); 

с использованием конверсии (образование имён

 существительныхотнеопределённыхформ глаголов(lesen— das Lesen); 
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имёнсуществительныхотприлагательных(dasBeste,derDeutsche,dieBekannte); 
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имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der 

Anfang);имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der 

Sprung);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи,изученныемногозначныелекси

че- 

ские единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и 

аббревиатуры;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязид

ляобес- 

печенияцелостностиилогичностиустного/письменноговысказывания; 

105.8.7.4Знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийираз-

личныхкоммуникативныхтиповпредложенийнемецкого языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в

 устнойиписьменнойречи: 

предложения с безличным местоимением 

es;предложениясконструкцией esgibt; 

предложения      с      неопределённо-личным      местоимением      man,      в      том      

числесмодальными глаголами; 

предложениясинфинитивнымоборотомum…zu; 

предложения     с     глаголами,    требующие     употребления     после     них    частицы    

zuиинфинитива; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder, sondern, 

denn,nichtnur … sondernauch,наречиямиdeshalb, darum,trotzdem; 

сложноподчинённые   предложения:    дополнительные    —    с    союзами    dass,    obи   

других.;   причины   —   с   союзами   weil,   da;   условия   —   с     союзом     wenn;времени — с 

союзами wenn, als, nachdem; цели — с союзом damit; определительные с относитель-

нымиместоимениямиdie, der, das; 

способывыражениякосвеннойречи,втомчислекосвенныйвопросссоюзомobбезисполь-

зованиясослагательногонаклонения; 

средства  связи   в   тексте   для   обеспечения   его   целостности,   в   том   

числеспомощьюнаречийzuerst, dann, danach, später идругие; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы 

вPräsens,Perfekt, Präteritum, Futur I); 

побудительные    предложения    в    утвердительной     и     отрицательной     формево2-м л. 

ед. ч. имн.ч.иввежливой форме; 

глаголы  (слабые   и   сильные,   с   отделяемыми   и   неотделяемыми   приставками)в 

видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, 

Perfekt,Präteritum,Futur I); 

возвратные     глаголы      в      видовременных      формах      действительного      
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залогавизъявительном наклонении(Präsens,Perfekt,Präteritum,FuturI); 
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глаголы  (слабые   и   сильные,   с   отделяемыми   и   неотделяемыми   

приставками)ввидовременных формах страдательного залога(Präsens, Präteritum); 

видовременная    глагольная     форма     действительного     залога     

Plusquamperfekt(присогласовании времён); 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; сочета-

ния      würde       +       Infinitiv       для       выражения       вежливой       просьбы,       

желаниявпридаточныхпредложенияхусловия cwenn(KonjunktivPräteritum); 

модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, 

Präteritum;наиболеераспространённыеглаголысуправлениемиместоименныенаречия(worauf,

wozu 

и тому подобных, darauf, dazu и тому 

подобных);определённый,неопределённыйинулево

йартикли; 

имена  существительные   во   множественном   числе,   образованные   по   

правилу,иисключения; 

склонениеименсуществительныхвединственномимножественномчисле; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравне-

ния,образованные поправилу,иисключения; 

склонениеимёнприлагательных; 

наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, 

иисключения; 

личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), 

указательныеместоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные 

местоимения, неопре-делённыеместоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwasидругих); 

способывыражения отрицания: kein,nicht, nichts, doch; 

количественныеипорядковыечислительные,числительныедляобозначениядатибольших 

чисел; 
 
 

предлоги места, направления, времени; предлоги, управляющие дательным 

падежом;предлоги,управляющие винительным падежом; 

предлоги,управляющиеидательным(место),ивинительным(направление)падежом; 

105.8.7.5. Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального 

и        неофициального        общения        в        рамках        тематического        содержания        

речиииспользоватьлексико-грамматическиесредства сучётом этихразличий; 

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

матическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устрой-

ство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности обще-
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иметьбазовыезнанияосоциокультурномпортретеикультурномнаследиироднойстраныистран

ы/странизучаемого языка; 

представлять родную страну и её культуру на иностранном 

языке;проявлятьуважениек инойкультуре; 

соблюдатьнормывежливостивмежкультурномобщении; 

105.8.7.6. Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-

ции,атакжевусловияхдефицитаязыковыхсредств:использоватьразличныеприёмыпереработкиинфор

мации: при говорении — переспрос;      

приговорении     и     письме     —     описание/перифраз/толкование;     при       чтении 

иаудировании— языковуюиконтекстуальную догадку; 

105.8.7.7. Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебнуюдеятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизиро-

ватьиобобщатьпосущественнымпризнакамизученныеязыковыеявления(лексическиеиграмма-

тические);использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справоч-ные

  системы в   электронной  форме; 

 участвоватьв учебно-исследовательской,  проектной

 деятельности предметногои   межпредметного    характера    с    

использованием    материалов    на    немецком    языкеи применением информационно-

коммуникационных технологий; соблюдать правила информаци-онной  

 безопасности  в   ситуациях  повседневной  

 жизнииприработе вИнтернете. 

105.8.2. Кконцуобученияв11классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезуль-

татыпоотдельным темам программыпонемецкомуязыку: 

105.8.8.1. Владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог-этикетного характера, диалог — 

побуждениекдействию,диалог-расспрос,диалог—

обменмнениями;комбинированныйдиалог)встандартныхситуациях неофициального 

и   официального     общения     в    рамках     отобранного     тематического     содержания     речис 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

встране/странахизучаемого языка(до 9 репликсо стороны каждогособеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание/характеристика,повест-

вование/сообщение,рассуждение)сизложениемсвоегомненияикраткойаргументациейсвербаль-

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

содержанияречи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного

 текстас выражением своего отношения без вербальных опор (объём 
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монологического высказывания —14—15 фраз); 



116 
 

устно излагать результаты выполненной проектной

 работы(объём—14—15 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьаутентичныетексты,содержащиеотдельныенеиз

ученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с понима-

нием основного

 содержания,с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстовдляаудирования — до 2,5 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразноговида,жанр

а и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной про-

никновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ин-

тересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём текста/тек-

стовдля чтения— 600–800 слов); 

читать    про     себя     несплошные     тексты     (таблицы,     диаграммы,     

графики)ипониматьпредставленнуювних информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с сооб-

щением основных сведений о себе в

 соответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектр

онноесообщениеличногохарактера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообще-ния — до 140 слов); создавать письменные высказывания на 

основе плана, иллюстрации, таблицы,графика,      

 диаграммы 

и/или   прочитанного/прослушанного   текста   с    опорой    на    образец    (объёмвысказывания—

до180слов);заполнятьтаблицу,краткофиксируясодержаниепрочитанного/про-слушанного текста 

или дополняя информацию в таблице; письменно представлять результаты вы-полненной

 проектной работы(объём —

до 180 слов); 

Владетьфонетическиминавыками: 

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

произноситьслова с правильным ударением и фразы с

 соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правило отсутствия 

фразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо150

слов,построенные  на  изученном   языковом  

 материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержа-ниятекста; 
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владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьзапятуюприперечислениииобращении; 
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точку, вопросительный и восклицательный 

знаки;неставить точку послезаголовка; 

пунктуационноправильнооформлятьпрямуюречь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера;Распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1500лексическихединиц(слов,сло- 

восочетаний,  речевых  клише,  средств логической

 связи)и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических 

единиц, обслуживающихситуации общения в рамках тематического 

 содержания  речи,ссоблюдениемсуществующей внемецком 

языкенормылексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспол

ьзованием аффиксации (имена существительные при помощи суффиксов -er, -ler, -in, -chen, -keit,-

heit, -ung, -schaft,-ion, -e,-ität; 

именаприлагательныеприпомощисуффиксов-ig,-lich,-isch,-los; 

имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи префикса un-

;числительныеприпомощисуффиксов -zehn,-zig,-ßig, -te,-ste); 

сиспользованиемсловосложения(сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсу-

ществительных(der Wintersport, dasKlassenzimmer); 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновыглаголасосновойсуществительного(der 

Schreibtisch); 

сложные существительные путём соединения основы

 прилагательногоиосновысуществительного(die Kleinstadt); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновприлагательных(dunkelblau); 

с использованием конверсии (образование имён

 существительныхотнеопределённыхформ глаголов(lesen— das Lesen); 

имёнсуществительныхотприлагательных(dasBeste,derDeutsche,dieBekannte); 

имён существительных от основы глагола без изменения корневой гласной (der 

Anfang);имён существительных от основы глагола с изменением корневой гласной (der 

Sprung);распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи,изученныемногозначныелекси

че- 

ские единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; сокращения и 

аббревиатуры;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязид

ляобес- 

печенияцелостностиилогичностиустного/письменноговысказывания; 

Знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийираз-

личныхкоммуникативныхтиповпредложенийнемецкого языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в
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 устнойиписьменнойречи: 

предложениясбезличнымместоимениемes; 
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предложениясконструкциейesgibt; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том

 числесмодальными глаголами; 

предложениясинфинитивнымоборотомum…zu; 

предложения с глаголами, требующие употребления после них частицы

 zuиинфинитива; 

сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиund,aber,oder,sondern,denn,nichtnur 

… sondernauch,наречиямиdeshalb, darum,trotzdem; 

сложноподчинённые предложения: дополнительные — с союзами dass,

 obидругих; причины —с союзамиweil,da;условия — с союзомwenn; 

времени — с союзами wenn, als, 

nachdem;цели — с союзом damit; 

определительные с относительными местоимениями die, der, 

das;уступки— с союзом obwohl; 

способывыражениякосвеннойречи,втомчислекосвенныйвопросссоюзомobбезисполь-

зованиясослагательногонаклонения; 

средства  связи   в   тексте   для   обеспечения   его   целостности,   в   том   

числеспомощьюнаречийzuerst, dann, danach, späterидругих; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный вопросы 

вPräsens,Perfekt, Präteritum; FuturI); 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме во 2-м л. ед. ч. и 

мн.ч.иввежливой форме; 

глаголы  (слабые   и   сильные,   с   отделяемыми   и   неотделяемыми   приставками)в 

видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Präsens, 

Perfekt,Präteritum,Futur I); 

возвратные     глаголы      в      видовременных      формах      действительного      

залогавизъявительном наклонении(Präsens,Perfekt,Präteritum,FuturI); 

глаголы  (слабые   и   сильные,   с   отделяемыми   и   неотделяемыми   

приставками)ввидовременныхформах страдательногозалога (Präsens, Präteritum); 

видовременнаяглагольнаяформадействительногозалогаPlusquamperfekt(присогласованиивре

мён); 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen; сочета-

ния      würde       +       Infinitiv       для       выражения       вежливой       просьбы,       

желаниявпридаточныхпредложенияхусловия cwenn(KonjunktivPräteritum); 

модальные глаголы (mögen, wollen, können, müssen, dürfen, sollen) в Präsens, 

Präteritum;наиболеераспространённыеглаголысуправлениемиместоименныенаречия(worauf,

wozu 
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и тому подобные, darauf, dazu и тому 

подобные);определённый,неопределённыйинулево

йартикли; 

имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения;склонениеимёнсуществительныхвединственномимножественном числе; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравне-

ния,образованные поправилу,иисключения; 

склонениеимёнприлагательных; 

наречия в сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по правилу, 

иисключения; 

личные местоимения (в именительном, дательном и винительном падежах), 

указательныеместоимения (dieser, jener); притяжательные местоимения; вопросительные 

местоимения, неопре-делённыеместоимения (jemand, niemand, alle, viel, etwas идругие); 

способывыраженияотрицания:kein, nicht,nichts,doch; 

количественныеипорядковыечислительные,числительныедляобозначениядатибольших 

чисел; 

предлогиместа,направления,времени;предлоги,управляющиедательнымпадежом;пред- 

логи, управляющие винительным падежом; предлоги,

 управляющиеидательным (место), ивинительным(направление) падежом; 

Владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях

 официальногои        неофициального        общения        в        рамках        

тематического        содержания        речиииспользоватьлексико-грамматическиесредства сучётом 

этихразличий; 

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

матическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное устрой-

ство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности обще-

нияитак далее); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страныи страны/стран изучаемого языка; представлять

 родную странуиеё культуру наиностранномязыке; 

проявлять    уважение     к     иной     культуре;     соблюдать     нормы     

вежливостивмежкультурномобщении; 

Владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуника-

ции,атакжевусловияхдефицитаязыковыхсредств:использоватьразличныеприёмыпереработкиинфор

мации:приговорении— переспрос; 

при    говорении    и      письме      —      описание/перифраз/толкование;      при      
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чтениииаудировании— языковуюиконтекстуальную догадку; 
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Владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебнуюдеятельность по 

овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизиро-

ватьиобобщатьпосущественнымпризнакамизученныеязыковыеявления(лексическиеиграмма-

тические);использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные        

системы          в          электронной          форме;          участвоватьв учебно-

исследовательской, проектной деятельности

 предметногои   межпредметного    характера    с    использованием    материалов    на    

немецком    языкеи применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать 

правила информаци-оннойбезопасностивситуацияхповседневнойжизнииприработевИнтернете. 

 
2.2.4 Английскийязык.Второйиностранныйязык(базовыйуровень) 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык 

(базовый уровень)»  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык 

(базовый уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа 

по английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по английскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

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

к структуре тематического планирования. 

В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают 

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

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

Пояснительная записка. 

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

образования разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих программ 

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

обучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности у обучающихся на базовом уровне средствами учебного предмета 

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

учебного курса по английскому языку как учебному предмету, за пределами которой остаётся 

возможность выбора вариативной составляющей содержания образования в плане порядка 

изучения тем, некоторого расширения объёма содержания и его детализации.  
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Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного времени, 

выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения английского языка, 

исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка обучающихся, 

межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием других учебных 

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

Содержание программы по английскому языку для уровня среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, 

предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными 

психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего 

общего образования на базовом уровне на основе отечественных методических традиций 

построения школьного курса английского языка и в соответствии с новыми реалиями и 

тенденциями развития общего образования. 

Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применение в образовательном процессе при изучении других 

предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных качеств личности. 

Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных 

результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в 

эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

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

возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются 

на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в 

личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается как 

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

инструмент развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 

целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального 

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

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 

английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 

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

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

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

способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

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

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, формирование 

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

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

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

знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным 

языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

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

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования.  

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 
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перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного 

образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых 

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

при использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной 

среды. 

 «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с 

предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности у 

обучающихся и при условии, что у образовательной организации имеется достаточная кадровая, 

техническая и материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, 

заявленных в ФГОС СОО. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 204 

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

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном (английском) 

языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через 

Интернет) на пороговом уровне.  

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, на 

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

важности общения с целью достижения взаимопонимания в целом и о языке как средстве 

межличностного и межкультурного общения в частности. Достижение порогового уровня владения 

иностранным (английским) языком позволяет выпускникам российской школы использовать его 

для общения в устной и письменной форме как с носителями изучаемого иностранного 

(английского) языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным (английским) языком 

позволяет использовать иностранный (английский) язык как средство для поиска, получения и 

обработки информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях, использовать словари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме.  

Содержание обучения в 10 классе. 

Коммуникативные умения. 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

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

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 
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Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными 

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

обучающегося.  

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

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

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

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

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.  

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

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

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

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

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

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

путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных на 

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

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

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов):  

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

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

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

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

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

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

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

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

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 
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оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие).  

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

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

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

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

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника.  

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования:  

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

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

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 

10 класса с использованием ключевы слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 

диаграмм или без их использования. 

Объём монологического высказывания – до 14 фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих 

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

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

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

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 
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Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про себя 

и понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

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

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

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

зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.  

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

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

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

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий.  

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

представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

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

объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов. 

Письменная речь. 

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

общего образования: 

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

изучаемого языка;  

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

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

130 слов; 



130 
 

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

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

использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объём – до 150 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

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

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

до 140 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого 

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

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 

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

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

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи. 

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

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

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

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

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

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

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

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

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

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

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im- и суффикса -ly;  

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

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blackboard);  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

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

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причасти 

я II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run – a run);  

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

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

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

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

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.  

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания.  

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
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вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

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

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связки to be, to look, to 

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

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

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

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

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

what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

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

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  

Предложения с I wish…  

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

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth 

и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

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

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, 

атакжеконструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 
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Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее 

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

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

длявыражениябудущегодействия.  

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

shall, would, will, need).  

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

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

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения.  

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

происхождение). 

Слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

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

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

производные последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

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

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

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

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 

тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

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

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

и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в 

кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

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

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

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

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, 

при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку.  

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

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

запрашиваемой информации. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Коммуникативные умения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные 

и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

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

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа.  

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

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

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

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

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

соревнования, Олимпийские игры. 

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

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

Проживание в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Интернет-безопасность. 

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

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

истории. 

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

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

и другие. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

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

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

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

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

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

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

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

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

брать/давать интервью; 

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

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

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

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 

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

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

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи:  

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

характера реального человека или литературного персонажа);  

повествование/сообщение;  

рассуждение;  

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевые слова, план с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 
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устное представление (презентация) результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания речи 

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

графиков и(или) без их использования. 

Объём монологического высказывания – 14–15 фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

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

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

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

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

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

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому уровню 

(В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 

догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

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

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

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

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

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

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

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

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

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий.  

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

представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

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

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

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

пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Объём текста/текстов для чтения – до 600–800 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

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

изучаемого языка;  

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

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

140 слов; 

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

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

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

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице;  

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

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

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

до 150 слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка.  

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами изучаемого 

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

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

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

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

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическая сторона речи. 

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

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

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

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

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-

ize, -en;  

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

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

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

post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly;  

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

словосложение:  

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blue-bell);  

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

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

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

eyed, eight-legged);  

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия:  

образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to run 

– a run); 

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

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

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

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

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания.  

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка.  

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

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

Предложения с начальным It.  

Предложения с начальным There + to be.  

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связки to be, to look, to 

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

Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

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

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

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

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

what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 
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who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever.  

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense).  

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

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

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.  

Предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor.  

Предложения с I wish…  

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

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth 

и to stop to do smth).  

Конструкция It takes me … to do smth.  

Конструкция used to + инфинитив глагола.  

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

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, 

атакжеконструкции I’d rather, You’d better.  

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым.  

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

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

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

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

длявыражениябудущегодействия.  

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

shall, would, will, need).  

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

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

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения.  

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

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

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

происхождение). 

Слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of).  

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

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

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

производные последнего (nobody, nothing и другие).  

Количественные и порядковые числительные.  

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

страдательном залоге.  

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

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

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 

тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

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

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

и популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в 

кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке.  

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

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

учётом. 

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

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

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: при говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, 

при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 

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

запрашиваемой информации. 
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Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

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

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

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

подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, достижениям 
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России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

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

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в 
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том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

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

разрешать конфликты. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
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действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) 

языка;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
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выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

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

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном (английском) 

языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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давать оценку новым ситуациям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

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

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

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

обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 
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создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 14 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут);  

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

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

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

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий;  

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

представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

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

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём высказывания – до 

150 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 150 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

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

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 
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числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

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

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

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками:  

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

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

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера;  

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

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

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

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

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

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

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

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

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

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

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

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

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

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

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  
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глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

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

порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

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

seem, to feel;  

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

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

what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

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

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

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

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

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

атакжеконструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

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

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

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

длявыражениябудущегодействия;  

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

shall, would, will, need);  

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

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

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

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

происхождение);  

слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

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

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

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

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

страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

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

этих различий; 
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знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении;  

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

условиях дефицита языковых средств:  

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

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

контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими:  

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной̆ форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет.  

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

обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержания речи с 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

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

содержания речи;  
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излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

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

текста/текстов для чтения – до 600–800 слов);  

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

представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём 

высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 180 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

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

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах;  

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

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

демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

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

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

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

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

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

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

устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

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

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

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

именаприлагательныеприпомощипрефиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- 

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

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

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

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных (football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом (father-in-

law);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного/числительного с 

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

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

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run – a run);  

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

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

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на -ed и -ing 

(excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 
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фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

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

порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

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

seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

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

what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными словами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

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

Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

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

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложениясконструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

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

to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, 
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атакжеконструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

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

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

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

длявыражениябудущегодействия;  

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

shall, would, will, need);  

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

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

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

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

происхождение);  

слова, выражающиеколичество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

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

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

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

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

страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

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

этих различий; 

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

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ страны и 
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страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении;  

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

условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки информации: 

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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык. Второй иностранный 

язык»(базовый уровень) (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – 

программапо английскому языку, английскийязык) включаетпояснительную записку, 

содержаниеобучения, 
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планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыку. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияанглийскогоязыка,характе-

ристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюобучающимися;местовструктуреучебногоплан

а,атакжеподходыкотборусодержания,к определениюпланируемыхрезультатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельногоизучениявкаждом классенауровне среднего общегообразования. 

Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают личност-

ные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровнесреднегообщегообразования,атакж

е предметные достиженияобучающегося за каждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по английскому языку на уровне среднего общего образования разработана 

наоснове «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представлен-ных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования, атакже на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, вос-

питанияисоциализацииобучающихся,представленнойвфедеральнойпрограммевоспитания. 

Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих 

программпо предмету: она дает представление о целях образования, развития, воспитания и 

социализацииобучающихся на уровне среднего общего образования, путях формирования системы 

знаний, уме-

нийиспособовдеятельностиуобучающихсянабазовомуровнесредствамиучебногопредмета 

«Второйиностранныйязык(английский)»;определяетинвариантную(обязательную)частьсодер-

жанияучебногокурсаповторомуиностранномуязыку(английскому)какучебномупредмету,запределам

икоторойостаетсявозможностьвыборавариативнойсоставляющейсодержанияобразо-

ваниявпланепорядкаизучениятем,некоторогорасширенияобъемасодержанияиегодетализации.Прогр

амма по английскому языку устанавливает распределение обязательного 

предметногосодержанияпогодамобучения;предусматриваетпримерныйресурсучебноговремени,выд

еляе-

могонаизучениетем/разделовкурса,учитываетособенностиизучениявторогоиностранногоязыка(англ

ийского),исходяизеголингвистическихособенностейиструктурродного(русского)языкаобучающихся

иизучаемогопервогоиностранногоязыка,межпредметныхсвязейвторогоиностран-

ногоязыка(английского)ссодержаниемдругихобщеобразовательныхпредметов,изучаемыхв10—

11классах,атакжесучетомвозрастныхособенностейобучающихся.В программепоанглий-

скомуязыкунауровнесреднегообщегообразованияпредусмотренодальнейшеесовершенствова-

ниесформированныхиноязычныхречевыхуменийобучающихсяииспользованиеимиязыковыхсредств

,представленныхвпрограммеосновногообщегообразования,чтообеспечиваетпреем-

ственностьмеждуэтапамиобщегообразованияповторомуиностранномуязыку(английскому).Приэтом
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содержаниепрограммыпоанглийскомуязыкунауровнесреднегообщегообразованияимеетособенности

,обусловленныезадачамиразвития,обученияивоспитанияобучающихся 
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заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных ка-

честв, предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными пси-

хологическимиособенностямиобучающихся 16—17 лет. 

Личностные и метапредметные результаты представлены в программе с учетом особенно-

стей преподавания второго иностранного языка (английского) в средней 

общеобразовательнойшколе с учетом методических традиций построения школьного курса 

второго иностранного языка(английского),реализованныхвбольшейчастиучебно-

методическихкомплектов(УМК),входящихвФедеральныйпереченьучебниковповторомуиностранн

омуязыку(английскому),допущенныхкиспользованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных про-грамм начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осу-ществляющимиобразовательную деятельность. 

Учебномупредмету«Второйиностранныйязык(английский)»принадлежитважноеместовсист

еме общего среднего образования и воспитания современного обучающегося в условиях поли-

культурногоимногоязычногомира.Изучениеиностранногоязыканаправленонаформированиеком-

муникативнойкультурыобучающихся,осознаниеролиязыкакакинструментамежличностногоимежку

льтурноговзаимодействия,способствуетихобщемуречевомуразвитию,воспитаниюграж-

данскойидентичности,расширениюкругозора,воспитаниючувствиэмоций.Второйиностранныйязык

(английский)создаетважныепредпосылкидляподлинногомежкультурногоитранскультурногодиалога, 

а также многоязычия, поскольку предполагает знакомство с несколькими 

иноязычнымикультурами и общение с использованием нескольких иностранных языков. 

Актуальность 

введенияименноанглийскогоязыкакаквторогоиностранногосвязанасоспецификойанглийскогокакяз

ыкамежнационального общения, что дает обучающимся возможность приобщения к более 

широкомупластукультурныхинаучныхдостижений. 

Предметныезнанияиспособыдеятельности,осваиваемыеобучающимисяприизучениивто-

рого иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при 

изучениидругих предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных 

качествличности.Такимобразом,ониориентированы   на   формирование   как   метапредметных,   

такиличностныхрезультатовобучения.Особенноэтосвязаносразвитиемкоммуникативныхучебныхде

йствий, поскольку увеличивает перечень ситуаций и сфер общения с учетом англоязычной куль-

турнойспецифики.Лингвистическийопыт,возрастающийсвведениемвторогоиностранногоязыка(анг

лийского),позволяетповыситьуровеньвладенияпервыминостраннымязыкомнаосновемеха-

низматрансференции(положительного переноса). 

В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным 

языком,связанная с усилением общественных запросов на квалифицированных и мобильных 

людей, спо-

собныхбыстроадаптироватьсякизменяющимсяусловиямжизни,овладеватьновымикомпетенци-
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ями.Владениеиностраннымязыкомобеспечиваетбыстрыйдоступкпередовыммеждународным 
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научным и технологическим достижениям, расширяет возможности образования и самообразова-

ния. Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует развитию учебно-

исследовательских умений и формированию навыков элементарного профессионального 

общения.Владениевторыминостраннымязыком(английским)рассматриваетсясейчаскакключевоепр

еиму-щество для достижения успеха в будущей профессии, что связано с его повсеместным 

распростра-нением как инструмента профессионального взаимодействия представителей разных 

стран мира.Поэтому второй иностранный язык (английский) можно считать универсальным 

предметом, кото-рый привлекает внимание современного обучающегося независимо от 

выбранных им профильныхпредметов (математика, история, физика и другие). Таким образом 

владение вторым иностраннымязыком (английским) становится одним из важнейших средств 

социализации, самовыражения иуспешнойпрофессиональной деятельностивыпускника 

среднейобщеобразовательнойшколы. 

Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует 

стратегическиминтересамРоссиивэпохупост-

глобализацииимногополярногомира.Знаниеродногоязыкаэконо-мического или политического 

партнера обеспечивает более эффективное общение, учитывающееособенности менталитета и 

культуры партнера, что позволяет успешнее приходить к консенсусупри проведении переговоров, 

решении возникающих проблем с целью достижения поставленныхзадач,избегая 

приэтомконфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к пере-

осмыслениюцелей исодержанияобученияпредмету. 

Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными 

поструктуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответ-

ственно, воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах. 

Иностранныйязык признается не только средством общения, но и ценным ресурсом личности для 

социальнойадаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструментом развития 

умений поиска,обработки и использования информации в познавательных целях; одним из средств 

воспитания ка-честв гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления к 

взаимопонима-ниюмежду людьмиразных стран инародов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения ан-

глийским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено совершенствование 

иразвитие коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих 

уровняхобщего образования, в единстве таких ее составляющих как речевая, языковая, 

социокультурная,компенсаторнаяиметапредметнаякомпетенции: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах ре-

чевойдеятельности(говорении, аудировании,чтении, письменной речи); 

 языковаякомпетенция—овладениеновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфо-

графическими,пунктуационными,лексическими,грамматическими)всоответствиис 
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отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях английского 

языка,разныхспособах выражениямысливродном ианглийскомязыках; 

 социокультурная/межкультурнаякомпетенция—приобщениеккультуре,традицияманглого-

ворящихстранврамкахтемиситуацийобщения,отвечающихопыту,интересам,психологи-

ческимособенностямобучающихсянауровне 

среднегообщегообразования;формированиеуменияпредставлятьсвоюстрану,еекультурувусл

овияхмежкультурногообщения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефи-

цитаязыковыхсредстванглийскогоязыкаприполученииипередачеинформации; 

 метапредметная/учебно-познавательнаякомпетенция—

развитиеобщихиспециальныхучебныхумений,позволяющихсовершенствоватьучебнуюдеяте

льностьпоовладениюино-странным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других обла-стях знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 

иностраннымязыкомформируютсяключевыеуниверсальныеучебныекомпетенции,включающиеобр

азователь-ную,ценностно-ориентационную,общекультурную,учебно-

познавательную,информационную,социально-трудовуюи компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными подхо-

дами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный,межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных 

подходов предпо-лагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на 

уровне среднегообщего образования, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания обуче-ния, отобранного для уровня среднего общего образования при использовании 

новых педагогиче-

скихтехнологий(дифференциации,индивидуализации,проектнойдеятельностиидр.)ивозможно-

стейцифровойобразовательной среды. 

Впредметнуюобласть«Иностранныеязыки»нарядусобязательнымучебнымпредметом 

«Иностранныйязык»входитпредмет«Второйиностранныйязык».Изучениевторогоиностранногоязы

капроисходитприналичииуобучающихсяпотребностивовладениивторыминостраннымязы-ком и 

при условии, что образовательная организация обладает кадровой обеспеченностью, техни-

ческими и материальными условиями, позволяющими достигнуть предметных результатов, заяв-

ленныхвоФГОССОО. 

Общеечислочасов,выделенныхдляизученияанглийскогоязыка—136часов:в10классе 

— 68часов(2часавнеделю),в11классе —68часов(2часавнеделю). 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования 

констатируютнеобходимостькокончанию11классавладенияумениемобщатьсянавтороминостранно

м(англий-ском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно) на 
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уровне,приближающемусяк пороговому. 
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Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета Иностранный (английский) 

языкориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, на 

формированиецелостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о 

важности об-

щениясцельюдостижениявзаимопониманиявцелом,иоязыкекаксредствемежличностногои 

межкультурного общения, в частности. Достижение порогового уровня владения 

иностранным(английским) языком позволяет выпускникам российской школы использовать его 

для общения вустной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 

(английского) языка, 

такиспредставителямидругихстран,использующимиданныйязыккаксредствообщения.Крометого,по

роговыйуровеньвладенияиностранным(английским)языкомпозволяетиспользоватьиностран-ный 

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

ныхисточниковвобразовательныхисамообразовательныхцелях;использоватьсловариисправоч-ники 

на иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электроннойформе. 

Содержаниеобученияв10 классе 

1. Коммуникативныеумения. 

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

тивныевиды речевой деятельности врамкахтематического содержания речи. 

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

знакомыми.Внешностьихарактеристикачеловека,литературного персонажа. 

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

сбалансированноепитание,посещение врача. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимо-

отношения вшколе. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии: возможности продолжения об-

разования в высшей школе, в колледже, выбор рабочей специальности. Роль иностранного языка 

впланахна будущее. 

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

музеи,Интернет,компьютерные игры. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 

мода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам.Видыотдыха. 

Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Техническийпрогресс:перспективыипоследствия.Современныесредствасвязи. 

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

икрупные города, регионы; система образования, достопримечательности, культурные 

особенности(национальныеипопулярныепраздники,традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка,ихвкладвнаукуи 
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мировую культуру. 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,набазеумений,сформированныхвосно

внойшколе,аименноуменийвестиразныевидыдиалога(диалогэтикетногохарактера,диалог-

побуждениекдействию,диалог-расспрос,диалог-

обменмнениями;комбинированныйдиалог,включающийразные видыдиалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо пе-

респрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником, вы-

ражатьпожелания ивежливореагировать на поздравление; 

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

шаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо согла-

шаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняя причинусвоего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующуюинфо

р-мацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегои наоборот; 

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

своёсогласие/несогласиес точкой зрения собеседника, выражать сомнение;давать 

эмоциональнуюоценкуобсуждаемымсобытиям (восхищение,удивление, радость, огорчение). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофи-

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

опоройна речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением 

нормречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя 

и пе-респрашиваясобеседника. 

Объёмдиалога— до7 репликсостороны каждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированныхвосновной школе: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных ком-

муникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), харак-

теристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); повествование/со-

общение;рассуждение; 

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своегоотношенияк событиямифактам,изложеннымвтексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсяврамкахтематическогосодержанияречи10кл

ассасопоройнаключевыеслова,плани/илииллюстрации,фотографии,таблицы,диаграммыилибез 

опоры. 
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Объёммонологическоговысказывания—11—12фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в ос-

новной школе: понимание на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные не-

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

разнойглубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной за-дачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновнуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьгл

авнуюинформациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения;игнор

и-роватьнезнакомые слова,несущественные дляпонимания основногосодержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпола-

гаетумениевыделятьданнуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввос-

принимаемомнаслухтексте. 

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

цияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера,объявление. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 

Смысловое чтение. 

Развитие сформированных в основной школе умений читать про себя и понимать с исполь-

зованиемязыковойиконтекстуальнойдогадкиаутентичныетекстыразныхжанровистилей,содер-

жащихотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявихсодержа-

ниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содер-

жания текста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/основ

ную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозиро-вать 

содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательностьглавных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основ-ногосодержания. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумени

е находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в экс-

плицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; оценивать найденную информацию с 

точкизренияеё значимостидля решения коммуникативнойзадачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизу-

ченныеязыковыеявления,формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекстна 
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основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частейтекста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных втексте фактовисобытий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и т. д.) и понимание представлен-

нойвнихинформации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произ-

ведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявле-

ние,памятка, электронное сообщениеличного характера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдля чтения— 1050—600слов. 

1.1. Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной 

школе:заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами,принятымивстране/странахизу- 

чаемогоязыка; 

написаниерезюме (CV) ссообщением основных сведенийо себев соответствии с 

нормами,принятымивстране/странах изучаемогоязыка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоответствииснормаминеофици-

альногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объемсообщения—

до120слов;созданиенебольшогописьменноговысказывания(рассказа,сочиненияит.д.)сопоройнаобр

азец,план,иллюстрацию,таблицу,диаграммуи/илипрочитанный/прослушанныйтекст.Объем 

письменноговысказывания—до1105слов; 

заполнениетаблицы: 

краткаяфиксациясодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидополнение 

информациивтаблице; 

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы,втомчислевформепрез

ентации. Объем — до1105 слов. 

2. Языковыезнанияинавыки. 

2.1. Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслухиадекватное(безошибок,ведущихксбоювкоммуникации)произноше-ние 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных рит-

мико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на слу-

жебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понима-

ниетекста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа),интервью.Объёмтекстадлячтениявслух 

— до120 слов. 
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2.2. Орфография и 

пунктуация.Правильноенаписаниеизуч

енныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при пе-

речислении, обращении и при выделении вводных слов, обозначающих порядок мыслей и их 

связь(например, firstly, secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа; точки, 

вопроси-тельного,восклицательногознакавконцепредложения,отсутствиеточкипослезаголовка. 

Пунктуационноправильноеоформлениеэлектронногосообщенияличногохарактеравсоот-

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

постановказапятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды на 

дальнейшийконтакт;отсутствиеточки после подписи. 

2.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознавание  в   звучащем   и   письменном   тексте   и   употребление   в   устнойи 

письменной речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых глаголов; сло-

восочетаний;речевыхклише;средствлогическойсвязи),обслуживающихситуацииобщенияврам-ках 

тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением существующей в английском 

языкенормылексическойсочетаемости. 

Объём — 1100 единиц для продуктивного использования (включая 900 единиц, 

изученныхранее),и1300единицдлярецептивногоусвоения(включая1100единицпродуктивногомини

мума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация:образование 

— глаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-суффикса-ise/-ize; 

— имёнсуществительныхприпомощипрефиксов un-, in-/im- исуффиксов -ance/-ence, -er/-

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

— имёнприлагательныхприпомощипрефиксов un-, in-/im-, inter-, non- исуффиксов -able/-

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

— наречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-исуффикса-ly; 

— числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -

th.б)словосложение: образование 

— сложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных(football); 

— сложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойсуще-

ствительного(blackboard); 

— сложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом(father-

in-law); 

— сложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастияI(ni

ce-looking). 
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в)конверсия:образование 
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— имёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun —arun); 

— имёнсуществительныхотимёнприлагательных(richpeople —therich); 

— глаголовотимёнсуществительных(ahand —tohand); 

— глаголов от имён прилагательных (cool — to 

cool).Именаприлагательныена-edи-ing(excited—exciting). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменноговысказывания. 

2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизуче

нныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Различныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отри-

цательные),вопросительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы),по-

будительные(вутвердительнойиотрицательнойформе). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчислеснесколькимиобст

оятельствами,следующими вопределённомпорядке(Wemovedto anew houselast year.). 

Предложения с начальным 

It.ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связки to be, to look, 

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

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

hercross/crossingthe road.I want to have my hair cut.) 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or.Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,where, 

what,why, how. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however,whenever. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом since; определитель-

нымис союзными словами who,which,that. 

Условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении: Conditional 0 (If you heatice, 

it melts.), Conditional I (If the weather is fine, we’ll go for a walk.); 

сглаголамивсослагательномнаклонении:Conditional II(IfI hadtime, I would learn German.). 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present/Past Per-

fect Tense). 
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Повествовательные,вопросительныеипобудительныепредложениявкосвеннойречивнастояще

мипрошедшемвремени;согласованиевремёнврамкахсложногопредложения. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени.Предложенияскон

струкциями as… as, not so… as; both… and.., either… or, neither… nor.Предложенияс I 

wish…(I wishIhad a dog.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing 

smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to 

forget.КонструкцияIt takesme… to dosmth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола(Heusedtoplayfootball.Nowheplaysrugby). 

Конструкцииbe/get  used  to  smth  (They  are  used  to  cold  weather.  It  took  himaweek to 

getused tothe routine.);be/get used to doingsmth(She is usedto livingin thecountry.). 

КонструкцииI    prefer,    I’d    prefer,    I’d    rather    prefer,    

выражающихпредпочтение,атакжеконструкцийI’drather,You’dbetter. 

Глаголы (правильныхинеправильных) 

ввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Pre-sent/PastPerfectTense;Future-in-the-

PastTense)инаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/Past Simple Passive). 

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

жениябудущегодействия. 

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

should,shall,would, will, need). 

Неличныеформыглагола—   инфинитив,   герундий,   причастие(Participle   Iи Participle II); 

причастиявфункцииопределения (Participle I — a playing child, Participle II — awritten text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения.Неи

счисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественногочисла. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,обр

азованныхпоправилу, иисключения. 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle; few/afew; alotof). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

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

местоимения; не-определённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, 

no и его произ-водные(nobody, nothing, etc.). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлогиместа,времени,направления;предлоги,употребляемыевстрадательномзалоге. 
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3. Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

онационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкаиосновныхсоциокультурных

элементовречевогоповеденческогоэтикетаванглоязычнойсредеврамкахтема-тического 

содержания10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематиче-

скойфоновойлексикииреалийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаприизучениитем:систем

а образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение до-

суга,этикетные особенностиобщения. 

Владениеосновнымисведениямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиистраны/ст

ран,говорящихнаанглийскомязыке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рам-

кахтематическогосодержанияречиииспользованиелексико-грамматическихсредствсихучётом. 

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

изучаемогоязыка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: 

государствен-ныедеятели, учёные,писатели,поэты,художники,спортсмены, актёры) 

4. Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

атакжевусловияхдефицитаязыковыхсредствиспользоватьразличныеприемыпереработкиинфор-

мации:приговорении—переспрос;приговорениииписьме—

описание/перифраз/толкование;причтениииаудировании— языковуюиконтекстуальнуюдогадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

пониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезап

раши-ваемойинформации. 

Содержаниеобученияв11 классе 

1. Коммуникативныеумения. 

Совершенствованиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипр

одуктивныевиды речевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с

 друзьямиизнакомыми.Конфликтные 

ситуации,ихпредупреждениеиразрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

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

сбалансированноепитание. 

Школьноеобразование,школьнаяжизнь.Перепискасзарубежнымисверстниками.Выборпрофес

сии.Альтернативывпродолженииобразования. 
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Местоиностранногоязыкавповседневнойжизниипрофессиональнойдеятельностив 
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современном мире. 

Молодёжьвсовременномобществе.Участиемолодеживжизниобщества.Досугмолодёжи:увле

ченияиинтересы. 

Роль спорта в современной в современной 

жизни.Туризм.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстра

нам. 

Природа.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Техническийпрогресс:перспективыипоследствия.Современныесредстваинформацииикоммун

икации(пресса, Интернет,социальныесети). Интернет-безопасность. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка:столица,крупныегорода,регионы;си-

стемаобразования; достопримечательности, культурные особенности. 

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

ровуюкультуру. 

1.1. Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разныевидыдиалога(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог-

расспрос,диа-лог-обменмнениями;комбинированныйдиалог, включающийразные видыдиалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо пе-

респрашивать;вежливовыражатьсогласие/отказ;выражатьблагодарность;поздравлятьспраздни-

ком,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление; 

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

шатьсявыполнитьпросьбу;даватьсоветипринимать/неприниматьсовет;приглашатьсобеседникак 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника,объясняяпричинусвоего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующуюинфо

р-мацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать/даватьинтервью; 

диалог-обмен    мнениями:    выражать      свою      точку      зрения      и      

обосновыватьеё,высказыватьсвоёсогласие/несогласиесточкойзрениясобеседника,выражатьсомнен

ие,даватьэмоциональнуюоценку обсуждаемымсобытиям (восхищение,удивление, 

радость,огорчение). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях неофи-

циального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 

опоройна речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с соблюдением 

нормречевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя 

и пе-респрашиваясобеседника. 



176 
 

Объёмдиалога— до9 репликсостороны каждогособеседника. 
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Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных ком-

муникативных типовречи: 

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

рактера реального человека или литературного персонажа); повествование/сообщение; рассужде-

ние. Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речиопорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы и 

безопоры; 

пересказ основного содержания прочитанного/прослушанного

 текстабезопоры  на  ключевые  слова,  план  с  выражением  своего  

отношения  к  событиямифактам, изложеннымвтексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной проектной 

работы.Объёммонологического высказывания — 14—15фраз. 

1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных 

текстов,содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контексту-

альнойдогадки,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкомму

никативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересую-

щей/запрашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьос-

новную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главнуюинформациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения;игнор

иро-ватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предпола-

гаетумениевыделятьданнуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввос-

принимаемомна слухтексте. 

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

цияхповседневногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера,объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна приближаться к пороговому 

уровню(В1— пороговыйуровеньпообщеевропейской шкале). 

Времязвучания текста/текстовдляаудирования — до2,5 минут. 

1.3. Смысловое чтение. 

Развитиеуменийчитатьпросебяипониматьсиспользованиемязыковойиконтекстуальнойдогад

ки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языко-вые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманием 
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нужной/интересующей/запрашиваемойинформации;сполнымпониманиемсодержаниятекста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/основ

нуюмысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные);пониматьструктурно-

смысловыесвязивтексте;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутек-ста; определять 

логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнако-мыеслова, 

несущественные дляпонимания основного содержания. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумени

е находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в экспли-

цитной(явной)иимплицитнойформе(неявной)форме;оцениватьнайденнуюинформациюсточкизрени

яеё значимостидля решения коммуникативнойзадачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные неизу-

ченные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст 

наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частейтекста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных втексте фактовисобытий. 

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

внихинформации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произ-

ведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявле-

ние,памятка,инструкция,электронноесообщениеличногохарактера,стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна приближаться к пороговому уровню (В1 —

пороговыйуровень пообщеевропейскойшкале). 

Объёмтекста/текстовдля чтения— 600—800слов. 

1.4. Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами,принятымивстране/странахизу-

чаемогоязыка; 

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

нормами,принятымивстране/странах изучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами неофици-

ального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объем сообщения — до 

1105слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи) с опорой 

наобразец,план,иллюстрацию,таблицу,диаграмму,прочитанный/прослушанныйтекст.Объемпись-

менноговысказывания — до 180 слов; 

заполнениетаблицы:краткаяфиксациясодержанияпрочитанного/прослушанноготекста 
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илидополнениеинформациивтаблице; 

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы,втомчислевформепрез

ентации. Объем — до180 слов. 

2. Языковыезнанияинавыки. 

2.1. Фонетическаясторонаречи. 

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

шение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением 

основныхритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового 

ударения наслужебныхсловах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее понима-

ниетекста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа),интервью.Объёмтекстадлячтениявслух 

— до150 слов. 

2.2. Орфография и 

пунктуация.Правильноенаписаниеизуч

енныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при пе-

речислении, обращении и при выделении вводных слов, обозначающих порядок мыслей и их 

связь(например, firstly, secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа; точки, 

вопроси-тельного,восклицательногознакавконцепредложения,отсутствиеточкипослезаголовка. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/стр

анах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: поста-новка 

запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды на даль-

нейшийконтакт; отсутствиеточкипослеподписи. 

2.3. Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречилекси

ческихединиц(слов,втомчислемногозначных;фразовыхглаголов;словосочетаний;речевыхклише; 

средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти. 

Объём—

11050единицдляпродуктивногоиспользования(включая1100единиц,изученныхранее), и 1500 

единиц для рецептивного усвоения (включая 11050 единиц продуктивного мини-мума). 

Основные способы 

словообразования:а)аффиксация:обра
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зование 
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— глаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-исуффиксов-ise/-ize,-en; 

— имёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффиксов-ance/-ence, 

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

— имёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-,non-,post-,pre-

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

— наречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly; 

— числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -

th;б)словосложение: образование 

— сложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительных(football); 

— сложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойсуще-

ствительного(bluebell); 

— сложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом(father-

in-law); 

— сложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастияI 

(nice-looking); 

в)конверсия:образование 

— имёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun —arun); 

— имёнсуществительныхотприлагательных(richpeople —therich); 

— глаголовотимёнсуществительных(ahand —tohand); 

— глаголов от имён прилагательных (cool — to 

cool).Именаприлагательныена-edи-ing(excited—

exciting). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности 

устного/письменноговысказывания. 

2.4. Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизуче

нныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, от-

рицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы),побудительные(в утвердительной иотрицательной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчислеснесколькимиобст

оятельствами,следующими вопределённомпорядке(Wemovedto anew houselast year.). 

Предложения с начальным 

It.ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,tolook,to 
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seem,tofeel(Helooks/seems/feels happy.). 

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

hercross/crossingthe road.I want to have my hair cut.) 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or.Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,where, 

what,why, how. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however,whenever. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом since; определитель-

нымис союзными словами who, which, that. 

Условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении: Conditional 0 (If you heatice, 

it melts.), Conditional I (If the weather is fine, we’ll go for a walk.); 

сглаголамивсослагательномнаклонении:Conditional II(IfI hadtime, I would learn German.). 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельныйвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense;Present/Past/FutureContinuousTense;Pre-

sent/PastPerfect Tense;Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи 

внастоящемипрошедшемвремени;согласованиевремёнврамкахсложногопредложения. 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени.Предложенияскон

струкциями as… as, not so… as; both… and.., either… or, neither… nor.Предложенияс I 

wish…(I wishIhad a dog.). 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing 

smth.Конструкции c глаголами to stop, to remember, to 

forget.КонструкцияIt takesme… to dosmth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола(Heusedtoplayfootball.Nowheplaysrugby.). 

Конструкцииbe/getusedtosmth(Theyareusedtocoldweather.Ittookhimaweektogetusedtotheroutine.

); be/get usedto doing smth(She is usedto livingin the country.). 

КонструкцииI    prefer,    I’d    prefer,    I’d    rather    prefer,    

выражающихпредпочтение,атакжеконструкций I’d rather, You’dbetter. 

Глаголы (правильныхинеправильных) 

ввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense;Present/Past Perfect Tense; Present Perfect 

Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense) инаиболееупо-

требительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimple Passive;Present PerfectPassive). 

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

жениябудущегодействия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,could,must/haveto,may,might,should, 
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shall,would,will,need). 

Неличныеформыглагола—инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIиParticipleII);при-

частиявфункцииопределения (Participle I —a playingchild, ParticipleII— a writtentext). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения.Неи

счисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественногочисла. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,обр

азованныхпоправилу, иисключения. 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle; few/afew; alotof). 

Личныеместоимениявименительномиобъектномпадежах;притяжательныеместоимения(втом

числевабсолютнойформе);возвратные,указательные,вопросительныеместоимения;неопреде-лённые 

местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и его 

производные(nobody,nothing,etc.). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлогиместа,времени,направления;предлоги,употребляемыевстрадательномзалоге. 

3. Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний 

онационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкаиосновныхсоциокультурных

элементовречевогоповеденческогоэтикетаванглоязычнойсредеврамкахтема-тического 

содержания11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематиче-

скойфоновойлексикииреалийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаприизучениитем:госуда

рственноеустройство,системаобразования,страницыистории,национальныеипопулярныепраздники

,проведениедосуга,этикетные особенностиобщения. 

Владениеосновнымисведениямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиистраны/ст

ран,говорящихнаанглийскомязыке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рам-

кахтематическогосодержанияречиииспользованиелексико-грамматическихсредствсихучётом. 

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

изучаемогоязыка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: 

государствен-ныедеятели,учёные,писатели,поэты,художники,музыканты,спортсмены, актёры). 

4. Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

атакжевусловияхдефицитаязыковыхсредствиспользоватьразличныеприемыпереработкиинфор-

мации:приговорении—переспрос;приговорениииписьме—

описание/перифраз/толкование;причтениииаудировании— языковуюиконтекстуальнуюдогадку. 
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Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для 

пониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезап

раши-ваемойинформации. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыкунауровнесреднего 

общегообразования 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются 

вединстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционнымироссийскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, приня-тыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, са-мовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, граждан-ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и пра-вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения ккультурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природеиокружающейсреде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образованияпо второму иностранному (английскому) языку должны отражать готовность и 

способность обуча-

ющихсяруководствоватьсясформированнойвнутреннейпозициейличности,системойценностныхор

иентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям рос-

сийскогообщества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельностивпроцессереализацииос-

новныхнаправленийвоспитательнойдеятельности. 

Врезультатеизученияанглийскогоязыканауровнесреднегообщегообразованияуобучаю-

щегосябудут сформированы следующие личностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственногочленароссийскогообщества; 

— осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопо-рядка; 

— принятие традиционных национальных, общечеловеческих

гуманистическихидемократических ценностей; 

— готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискри-

минациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

— готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участво-

ватьвсамоуправлении вшколе идетско-юношескихорганизациях; 

— умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназн

ачением; 

— готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 
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2) патриотическоговоспитания: 

— сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксво-

емународу,чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРодину,свой

языкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 

— ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродномунаследи

ю,памятникам,традициямнародовРоссииистраны/стран,говорящихнаанглий-ском языке; 

достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве,спорте, 

технологиях, труде; 

— идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

заегосудьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

— осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

— сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

— способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнамо-

рально-нравственные нормыиценности; 

— осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

— ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногоприняти

яценностейсемейнойжизнивсоответствиистрадицияминародовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества,спорта, труда, общественных отношений; 

— способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

идругихнародов,приобщатьсякценностяммировойкультурычерезисточникиинформа-ции 

на иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искус-ства; 

— убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства,этнических культурныхтрадиций инародноготворчества; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействоватьознакомлениюс нейпредставителейдругихстран; 

— готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качестватворческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

— сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения 

ксвоемуздоровью; 

— потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойде-

ятельностью; 
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— активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

ипсихическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

— готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

— готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,спо-

собностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осо-

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы,осознаниевозможностейсамореализациисредствамивторогоиностранного(англий-

ского) языка; 

— готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни,втом

числесиспользованиемизучаемоговторогоиностранного(английского)языка; 

7) экологическоговоспитания: 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального ха-

рактераэкологическихпроблем; 

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целейустойчивогоразвитиячеловечества; 

— активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозиро-вать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предот-

вращатьих; 

— расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитиянаукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующег

оосо-знаниюсвоего места вполикультурноммире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействиямеждулюдьмиипознаниямира; 

— осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюииссле-

довательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе,втомчислесиспользованиемизу-

чаемогоанглийского языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы сред-

негообщегообразованияповторомуиностранному(английскому)языкууобучающихсясовершен-

ствуетсяэмоциональныйинтеллект, предполагающийсформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, ви-

детьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе; 
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— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

засвое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлятьгибкость,бытьоткрытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, опти-

мизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учиты-

ватьегоприосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 

— социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

в том числе с представителями страны/стран второго иностранного (англий-

ского)языка, заботиться, проявлятьинтересиразрешать конфликты. 

Врезультатеизученияанглийскогоязыканауровнесреднегообщегообразованияуобучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная де-ятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

— самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеевсесто-

ронне; 

— устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщ

енияязыковых единиц иязыковых явлений английского языка; 

— определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

— выявлятьзакономерностивязыковыхявленияханглийскогоязыка; 

— разрабатыватьпланрешенияпроблемысучетоманализаимеющихсяматериальныхине-

материальныхресурсов; 

— вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцени-

ватьриски последствийдеятельности; 

— координировать и выполнять работу в условиях реального,

виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

— развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть

познавательных универсальныхучебных действий: 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использова-

нием английского языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью 

ксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличныхме

тодовпознания; 

— владетьвидамидеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации, 
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преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда-

нииучебных исоциальных проектов; 

— владетьнаучнойлингвистическойтерминологиейиключевымипонятиями; 

— ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизнен-

ныхситуациях; 

— выявлятьпричинно-

следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеерешения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать пара-метрыикритерии 

решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

ихдостоверность,прогнозироватьизменениевновыхусловиях; 

— даватьоценкуновым ситуациям,оценивать приобретенныйопыт; 

— осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профес-

сиональную среду; 

— уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

— уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемыизадачи,допускающие альтернативных решений. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпозн

авательныхуниверсальных учебныхдействий: 

— владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе 

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

система-тизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидовиформпредставления; 

— создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с 

учетомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредстав

ле-нияивизуализации(текст,таблица, схема,диаграмма); 

— оцениватьдостоверностьинформации,еесоответствиеморально-этическимнормам; 

— использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениико-

гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эр-

гономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этическихнорм,норминформационной безопасности; 

— владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасностилич

ности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникатив-

ныхуниверсальных учебныхдействий: 

— осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

— распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков, 
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распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

— владеть  различными  способами  общения   и   взаимодействия,   в   том   

численавтором  иностранном  (английском)  языке;  аргументированно  вести  

диалогиполилог,уметь смягчать конфликтные ситуации; 

— развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языко-

выхсредств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регу-

лятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

витьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситу

ациях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственныхвозможностей ипредпочтений; 

— даватьоценкуновымситуациям; 

— делать    осознанный    выбор,      аргументировать      его,      брать      ответственностьза 

решение; 

— оцениватьприобретенныйопыт; 

— способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-

ний,постоянноповышать свойобразовательный икультурныйуровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоциональногоинтеллектакак частирегулятивных универсальныхучебныхдействий: 

— даватьоценкуновымситуациям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

имыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы 

рефлексиидляоценкиситуации, выбора верногорешения; 

— оценивать соответствие создаваемого устного/письменного

текстанаанглийскомязыкевыполняемойкоммуникативнойзадаче;вноситькоррективывсоз

данный речевой продуктвслучаенеобходимости; 

— уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

— приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

— признаватьсвоеправоиправодругихнаошибки; 

— развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Уобучающегося будутсформированы следующие умениясовместной деятельности: 

— пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 



190 
 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возмож-

ностейкаждого членаколлектива; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действияпоеедостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучетоммненийуча

ст-ников,обсуждать результатысовместной работы; 

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

поразработаннымкритериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-

ческойзначимости. 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Английский язык. 

Второйиностранныйязык.Базовыйуровень»науровнесреднегообщего образования 

Предметные результаты по учебному предмету «Английский язык. Второй 

иностранныйязык. Базовый уровень» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситу-ациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной комму-никативной компетенции на уровне, приближающемся к пороговому, в 

совокупности её составля-ющих— речевой,языковой,социокультурной, 

компенсаторной,метапредметной. 

10 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 

кдействию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями; комбинированный диалог) в стандартных 

си-туациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического 

содержа-ния речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого 

этикета, при-нятыхвстране/странахизучаемогоязыка (до7 репликсо стороныкаждогособеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание/характеристика,повест-

вование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рам-

кахотобранноготематическогосодержанияречи;излагатьосновноесодержаниепрочитанного/про-

слушанноготекстасвыражениемсвоегоотношения(объеммонологическоговысказывания—11—

12фраз;устноизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объем —11—12фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеотде

льныенеизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявсодержаниетекста:спонимани

емосновногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформа-

ции(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разногожанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной про-никновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/ин-

тересующей/запрашиваемойинформации,сполнымпониманиемпрочитанного(объем 
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текста/текстовдлячтения—1050—600слов;читатьпросебяиустанавливатьпричинно-следствен-

нуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий;читатьпросебянесплошныетексты(таб-

лицы,диаграммы,графики)и пониматьпредставленнуювнихинформацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с сооб-

щением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучае-

могоязыка;писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстр

ане/странахизучаемогоязыка(объемсообщения—до120слов;создаватьписьменныевыска-зывания с 

опорой на образец, план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослу-шанный̆ 

текст (объем высказывания — до 1105; заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержаниепрочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; письменно 

представ-лятьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объем— до1105 слов); 

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

ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

рит-мико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилоотсутствияфразовогоударенияна 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, постро-

енные    на     изученном     языковом     материале,     с     соблюдением     правил     

чтенияисоответствующей интонацией, демонстрируяпониманиесодержаниятекста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращенииипривыделениивводныхслов;апостроф,точку,вопросительныйивосклицательныйзнакив

концепредложения;неставитьточкупослезаголовка;пунктуационноправильнооформлятьэлектронно

есообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1300 лексических единиц (слов, 

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

употреблять вустной и письменной речи не менее 1100 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общенияв рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языкенормылексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспол

ьзованиемаффиксации(глаголыприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-исуффик-сов -ise/-ize; 

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im- и суффиксов -ance/-ence, -er/-or,-ing,-

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

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

-y;наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-,исуффикса-ly;числительныеприпомощисуффик-сов -

teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные существительные путём 

соединенияоснов   существительных   (football);   сложные   существительные   путём   соединения   
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существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём соединения 

основыприлагательного с основой причастия I (nice-looking)); с использованием конверсии 

(образованиеимён существительных от неопределённых форм глаголов (to run — a run); имён 

существительныхот прилагательных (rich people — the rich); глаголов от имён существительных (a 

hand — to hand);глаголовот имёнприлагательных(cool—to cool)); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиименаприлагательныена -edи-

ing(excited —exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексиче-

скиеединицы,синонимы,антонимы,интернациональныеслова;наиболеечастотныефразовыегла-

голы;сокращения иаббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидляобес-

печенияцелостности илогичностиустного/письменноговысказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различныхкоммуникативныхтипов предложенийанглийскогоязыка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной 

речи:предложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующими 

в определённом 

порядке;предложениясначал

ьнымIt; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения    с    глагольными     конструкциями,     содержащими     глаголы-связкиtobe, 

tolook, to seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением — Complex 

Object;сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but

,or; 

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

where,what, why,how; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however,whenever; 

сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзом since; определитель-

нымис союзными словами who,which,that; 

условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении:Conditional0,ConditionalIис 

глаголамивсослагательном наклонении(ConditionalII); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельныйвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense;Present/PastContinuousTense;Present/PastPerfect 

Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные

 предложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени;со
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врамкахсложногопредложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

предложениясконструкциями as… as, not so… as; both… and.., either… or, neither… 

nor;предложенияс I wish; 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing 

smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to 

forget;конструкцияIt takes me… to do smth.; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedtodoing smth; 

конструкции    I    prefer,    I’d    prefer,    I’d    rather    prefer,    

выражающихпредпочтение,атакжеконструкций I’d rather, You’dbetter; 

глаголы (правильныеинеправильные) 

ввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Pre-sent/PastPerfectTense;Future-in-the-

PastTense)инаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/Past Simple Passive); 

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

жениябудущегодействия; 

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

should,shall,would, will, need); 

неличныеформыглагола—инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIиParticipleII);при-

частиявфункцииопределения (Participle I—aplayingchild, Participle II — a writtentext); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения;неис

числяемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа;имена

 прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

ипревосходнойстепенях,образованныхпоправилу,иисключения; 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/a little;few/afew;a lotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

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

местоимения; не-определённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, 

no и его произ-водные(nobody, nothing, etc.); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлогиместа,времени,направления;предлоги,употребляемыевстрадательномзалоге; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях

 официальногоинеофициальногообщенияврамкахтематическогосодер

жанияречиииспользоватьлексико- 
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грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и пись-

менной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/странизучаемого языка (система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные осо-бенности общения и т. д.); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном насле-

диироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;представлятьроднуюстрануиеекультурунаиностр

анномязыке;проявлятьуважениекинойкультуре;соблюдатьнормывежливостивмежкуль-турном 

общении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

атакже в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приемы переработки ин-

формации: при говорении — переспрос; при говорении и письме — описание/перифраз/толкова-

ние;при чтениии аудировании—языковуюиконтекстуальнуюдогадку; 

7) владетьметапредметнымиумениями,позволяющимисовершенствоватьучебнуюдеятель-

ность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизировать 

иобобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматиче-

ские); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной 

деятельностипредметного и межпредметного характера с использованием материалов на 

английском языке иприменением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневнойжизнииприработе всети Интернет. 

11 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 

кдействию,диалог-расспрос,диалог-обменмнениями;комбинированныйдиалог);встандартныхси-

туациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического содержа-

ния речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятыхвстране/странахизучаемогоязыка (до9 репликсо стороныкаждогособеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание/характеристика,повест-

вование/сообщение,рассуждение)сизложениемсвоегомненияикраткойаргументациейсвербаль-

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

содержанияречи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего от-ношения без вербальных опор (объем монологического высказывания — 

14—15; устно излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы (объем—14—15 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьаутентичныетексты,содержащиеотдельныенеиз

ученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с понима-

нием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации(времязвучания текста/текстовдля аудирования — до 2,5минут); 
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смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразноговида,жанр

а и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной про-

никновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ин-

тересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объем текста/тек-

стов для чтения — 600—800 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, гра-

фики)ипониматьпредставленнуювнихинформацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с сооб-

щением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучае-

могоязыка;писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйв 

стране/странах изучаемого языка (объем сообщения — до 1105 слов); создавать письменные вы-

сказываниясопоройнаобразец,план,картинку,таблицу,диаграммы,прочитанный/прослушанныйтекс

т (объем высказывания — до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание про-

читанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; письменно 

представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объем— до180 слов); 

2) владеть    фонетическими    навыками:    различать    на      слух      и      адекватно,без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразыс 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсут-

ствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъ-

ёмомдо150слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоотве

тствующей интонацией, демонстрируяпониманиесодержаниятекста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращенииипривыделениивводныхслов;апостроф,точку,вопросительныйивосклицательныйзнакив

концепредложения;неставитьточкупослезаголовка;пунктуационноправильнооформлятьэлектронно

есообщениеличногохарактера; 

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

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

употреблять 

вустнойиписьменнойречи11050лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтема

тического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лекси-

ческойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныесиспол

ьзованием аффиксации (глаголы при помощи

 префиксовdis-,    mis-,    re-,    over-,    under-     и    суффиксов    -ise/-ize,     -

en;     имена    существительныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффиксов-ance/-ence,-er/-

or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness, 
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-sion/-tion,-ship;именаприлагательныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-,non-,post-, 
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pre-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed, -ese,-ful,-ian/-an,-ical,-ing,-ish,-ive,-less,-ly,-ous,-y;наречияпри 

помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen,-

ty,-

th);сиспользованиемсловосложения(сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществител

ьных (football); сложные существительные путём соединения основы прилагательногос основой 

существительного (bluebell); сложные существительные путём соединения основ суще-

ствительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём соединения основы при-

лагательногососновойпричастияI(nice-

looking));сиспользованиемконверсии(образованиеимёнсуществительных от неопределённых форм 

глаголов (to run — a run); имён существительных отприлагательных(richpeople—

therich);глаголовотимёнсуществительных(ahand—tohand);гла-головот имёнприлагательных (cool— 

tocool)); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиименаприлагательныена -edи-

ing(excited —exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексиче-

скиеединицы,синонимы,антонимы,интернациональныеслова;наиболеечастотныефразовыегла-

голы;сокращения иаббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидляобес-

печенияцелостностиилогичностиустного/письменноговысказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различныхкоммуникативныхтипов предложенийанглийскогоязыка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной 

речи:предложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённом 

порядке; 

предложения с начальным 

It;предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-

связкиtobe, tolook, to seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением — Complex 

Object;сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,

or; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,where,what, 

why,how; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however,whenever; 

сложноподчинённыепредложенияспридаточными:времениссоюзомsince;определитель-

нымис союзными словами who,which,that; 

условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0,ConditionalI)и с 
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глаголамивсослагательном наклонении(Conditional II); 
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всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present/Past Per-

fectTense;Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи 

внастоящемипрошедшемвремени;согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

предложениясконструкциями as… as, not so… as; both… and.., either… or, neither… 

nor;предложенияс I wish; 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing 

smth;конструкции c глаголами to stop, to remember, to 

forget;конструкцияIt takes me… to do smth.; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedtodoing smth; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающихпредпочтение, атакжекон-

струкцийI’d rather, You’dbetter; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police),иегосогласова-

ниесо сказуемым; 

глаголы (правильных и неправильных) в видовременных формах действительного залога 

визъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous 

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

наиболее упо-

требительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive;PresentPerfectPassive); 

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

жениябудущегодействия; 

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

should,shall,would, will, need); 

неличныеформыглагола—инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIиParticipleII);при-

частиявфункцииопределения (Participle I —a playingchild, ParticipleII— a writtentext); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения;неисч

исляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа;именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях

, 

образованныхпоправилу,иисключения; 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/a little;few/afew;a lotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные 

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

определённыеместоименияиихпроизводные;отрицательныеместоименияnone,noиего 
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производные(nobody,nothing,etc.); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлогиместа,времени,направления;предлоги,употребляемыевстрадательномзалоге; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

врамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с 

учетомэтихразличий;знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребител

ь-ную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственноеустройство, система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенностиобщения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии роднойстраны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную 

страну и ее культуру на иностран-ном языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать 

нормы вежливости в межкультурномобщении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, 

атакжевусловияхдефицитаязыковыхсредств:использоватьразличныеприемыпереработкиинфор-

мации:приговорении—переспрос;приговорениииписьме—

описание/перифраз/толкование;причтениииаудировании— языковуюиконтекстуальнуюдогадку; 

7) владетьметапредметнымиумениями,позволяющимисовершенствоватьучебнуюдеятель-

ность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, систематизировать 

иобобщать по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматиче-

ские); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемы в электронной форме; участвовать в учебно-исследовательской, проектной 

деятельностипредметного и межпредметного характера с использованием материалов на 

английском языке иприменением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневнойжизнииприработе всети Интернет. 

 
2.2.5. Математика(базовыйуровень) 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(базовыйуровень)(предметнаяоб-

ласть «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, матема-

тика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоенияпрограммыпо математике. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияматематики,характеристикупси

хологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, 

атакжеподходыкотборусодержания,копределению планируемыхрезультатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельногоизучениявкаждом классенауровне среднего общего образования. 
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Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, мета-

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

такжепредметныедостиженияобучающегося за каждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на 

основеФедерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

с учё-том современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 

тради-ций российского образования. Реализация программы по математике обеспечивает 

овладение клю-чевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования,целостностьобщекультурного,личностногоипознавательногоразвитияличностиобуча

ющихся. 

В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции развития математиче-

ского образования в Российской Федерации». В соответствии с названием концепции, математиче-

скоеобразованиедолжно,вчастности,предоставлятькаждомуобучающемусявозможностьдости-

женияуровня  математических  знаний,  необходимого  для  дальнейшей  успешной  

жизнивобществе.Именнонарешениеэтойзадачинацеленапрограммапоматематикебазовогоуровня. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

статьобразованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в 

школе ма-тематика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни 

после 

школыреальнойнеобходимостьюстановитсянепрерывноеобразование,чтотребуетполноценнойбазо

войобщеобразовательнойподготовки,втомчислеиматематической.Этообусловленотем,чтовнашидн

и растёт число специальностей, связанных с непосредственным применением математики: и 

всфереэкономики,ивбизнесе,ивтехнологическихобластях,идажевгуманитарныхсферах.Такимобраз

ом, круг обучающихся, для которых математика становится значимым предметом, суще-ственно 

расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фунда-

ментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения 

отпростейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых 

дляразвитиянаучныхитехнологическихидей.Безконкретныхматематическихзнанийзатрудненопо-

нимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпрета-

ция разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна по-

вседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнятьдостаточно сложные расчёты и составлять несложные алгоритмы, находить нужные 

формулы иприменять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и 

построений, читатьинформацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, жить в 

условиях неопределён-ностиипониматьвероятностныйхарактер случайных событий. 
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Одновременносрасширениемсферпримененияматематикивсовременномобществевсё 
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более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых ум-

ственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления чело-

века естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализи синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математическихумозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений, спо-

собствуютвыработкеуменияформулировать,обосновыватьидоказыватьсуждения,темсамымраз-

вивают логическое мышление. Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгорит-

мической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, со-

вершенствоватьизвестныеиконструироватьновые.Впроцессерешениязадач–

основнойучебнойдеятельностинаурокахматематики–

развиваютсятворческаяиприкладнаясторонымышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

иинформативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графиче-скиесредствадлявыражениясужденийинаглядногоихпредставления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщеезна-

комство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

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

применения матема-тики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, 

математическое образование вно-ситсвой вкладвформированиеобщей культурычеловека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию кра-

сотыиизяществаматематическихрассуждений,восприятиюгеометрическихформ,усвоениюидеисим

метрии. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев10–11классахнабазовомуровнеявляются: 

— формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фи-

гура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспектив-

ностьматематического образования обучающихся; 

— подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи матема-

тикииокружающегомира,пониманиематематикикакчастиобщейкультурычеловечества; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной ак-

тивности,исследовательскихумений,критичностимышления,интересакизучениюматема-

тики; 

— формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознаватьматема-

тические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных пред-

метов,проявлениязависимостейизакономерностей,формулироватьихнаязыкематематикии 

создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для ре-

шенияпрактико-ориентированныхзадач,интерпретироватьиоцениватьполученныерезуль-
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таты. 
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Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классах являются: «Числа и вы-

числения», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала мате-

матическогоанализа»,«Геометрия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеомет-

рических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, 

каждаявсоответствииссобственнойлогикой,однаконенезависимооднаотдругой,автесномконтактеив

заимодействии.Кромеэтого,ихобъединяетлогическаясоставляющая,традиционноприсущаяма-

тематике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулирован-

ноевФГОССООтребование«владениеметодамидоказательств,алгоритмамирешениязадач,уме-

ниеформулироватьопределения,аксиомыитеоремы,применятьих,проводитьдоказательныерас-

суждения в ходе решения задач» относится ко всем курсам, а формирование логических 

уменийраспределяетсяповсемгодам обучения науровне среднего общегообразования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на 

данномуровнеобразования.Программойпоматематикепредусматриваетсяизучениеучебногопредмет

а 

«Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Гео-

метрия»,«Вероятностьистатистика».Формированиелогическихуменийосуществляетсянапротя-

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

включаютсявсодержание всехназванныхвышекурсов. 

Общее      число       часов,       выделенных       для       изучения       математики       — 

340часов:в10   классе   —   170   часов   (5   часов   в   неделю),   в   11   классе   —   170   

часов(5часов внеделю). 

Планируемые результаты освоения программы по математике базовый уровень на 

уровнесреднегообщего образования. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегосябудутсформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

— сформированность        гражданской        позиции        обучающегося        как        

активногои ответственного члена российского общества, представление о математических 

основахфункционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(вы-боры, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответ-ствиис ихфункциямииназначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

— сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоя-

щемуроссийскойматематики,ценностноеотношениекдостижениямроссийскихматемати-ков 

и российской математической школы, использование этих достижений в других 

науках,технологиях,сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
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— осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного со-

знания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений 

наукиидеятельностьюучёного,осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

— эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикуматематическихзакономерностей,объек-тов, 

задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам 

различныхвидовискусства; 

5) физическоговоспитания: 

— сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и без-

опасногообразажизни,ответственноеотношениексвоемуздоровью(здоровоепитание,сба-

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 

физическоесовершенствованиепризанятияхспортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудовоговоспитания: 

— готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профес-

сиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение 

совершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепла

ны,го-

товностьиспособностькматематическомуобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей

жизни,готовностькактивномуучастиюврешениипрактическихзадачматематическойнаправле

нности; 

7) экологическоговоспитания: 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального 

характераэкологическихпроблем,ориентациянаприменениематематическихзнанийдлярешен

ияза-дачвобластиокружающейсреды,планированиепоступковиоценкиихвозможныхпослед-

ствийдля окружающей среды; 

8) ценностинаучногопознания: 

— сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукии 

общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой дея-

тельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение 

языкомматематики и математической культурой как средством познания мира, готовность 

осу-ществлятьпроектнуюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникатив

ныеунивер-сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятель-ность. 
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Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 
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познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

— выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий,от-

ношениймеждупонятиями,формулироватьопределенияпонятий,устанавливатьсуще-

ственный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии прово-

димого анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицатель-

ные,единичные, частные иобщие, условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных,наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и про-тиворечий; 

— делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумозаключе-

ний,умозаключений поаналогии; 

— проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от про-

тивного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

обосновыватьсобственныесужденияивыводы; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выби-

ратьнаиболееподходящий с учётомсамостоятельно выделенныхкритериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

какчастьпознавательных универсальных учебныхдействий: 

— использовать вопросыкакисследовательскийинструментпознания,формулировать во-просы, 

фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формиро-

ватьгипотезу, аргументировать свою позицию,мнение; 

— проводить       самостоятельно         спланированный         эксперимент,         

исследованиепоустановлениюособенностейматематическогообъекта,явления,процесса,выяв

лениюза-висимостеймежду объектами, явлениями,процессами; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблю-

дения,исследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводовиобобще-ний; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его раз-

витиивновых условиях. 

обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

частьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

— выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдляответанавопросидлярешениязадач

и; 

— выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 
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— структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать гра-

фически; 

— оцениватьнадёжностьинформациипосамостоятельносформулированнымкритериям. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникатив-

ныхуниверсальных учебныхдействий: 

— воспринимать    и     формулировать     суждения     в     соответствии     с     

условиямиицелямиобщения,ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустныхиписьм

енныхтекстах,даватьпоясненияпоходурешениязадачи,комментироватьполучен-

ныйрезультат; 

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

решаемойзадачи,высказыватьидеи,нацеленныенапоискрешения,сопоставлятьсвоисуждения

ссуж-

дениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций,вкоррект-

нойформеформулироватьразногласия,своивозражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудито-

рии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регу-

лятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

— составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом 

имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты реше-нийс учётом новойинформации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть регуля-

тивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля про-

цессаирезультата решения математическойзадачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективыв деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленныхтрудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям,объяснятьпричиныдостиженияилине-

достижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 

приобретённомуопыту. 

Уобучающегося будутсформированы следующие умениясовместной деятельности: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииучебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию сов-
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местнойработы,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат 
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работы,обобщатьмнениянесколькихлюдей; 

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

штурмы»и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членамикоманды,оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сформулиро

ван-нымучастникамивзаимодействия. 

Предметные результаты освоения программы по

 математикенабазовомуровненауровнесреднегообщегообразованияпредст

авленыпогодамобученияврам-кахотдельных курсов всоответствующихразделах программы 

поматематике. 

 
2.2.7.1. Алгебраиначаламатематическогоанализа 

Пояснительнаязаписка 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых 

впрограммесреднегообщегообразования,поскольку,соднойстороны,онобеспечиваетинструмен-

тальнуюбазудляизучениявсехестественно-научныхкурсов,асдругойстороны,формируетлоги-

ческоеиабстрактноемышлениеобучающихсянауровне,необходимомдляосвоениякурсовинфор-

матики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного курса «Алгебра и начала мате-

матического анализа» обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, кото-

раяформулирует свои достижения вматематической форме. 

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного овладе-

ния законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономики и обществен-

ной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 

технологиях,уверенно использовать их в повседневной жизни. В тоже время овладение 

абстрактными и логиче-ски строгими математическими конструкциями развивает умение 

находить закономерности, обос-новывать истинность утверждения, использовать обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование 

ианалогию,формируеткреативноеикритическоемышление.Входеизученияалгебрыиначалмате-

матического анализа на уровне среднего общего образования обучающиеся получают новый 

опытрешенияприкладныхзадач,самостоятельногопостроенияматематическихмоделейреальныхсит

у-аций и интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических 

закономер-ностей в природе, науке и в искусстве, с выдающимися математическими открытиями и 

их авто-рами. 

Курсалгебрыиначалматематическогоанализаобладаетзначительнымвоспитательнымпо-

тенциалом, который реализуется как через учебный материал, способствующий 

формированиюнаучного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей 

самостоятель-ности, аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственности 

за полученныйрезультат. 
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Воснове  методики  обучения  алгебре  и  началам  математического  анализа  лежит 
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деятельностныйпринципобучения. 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие содержа-

тельно-методическиелинии:«Числаивычисления»,«Функциииграфики»,«Уравненияинеравен-

ства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные содержательно-

методическиелинииизучаютсянапротяжениидвухлетобучениянауровнесреднегообщегообра-

зования, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми темами и 

разделами.Данный учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе 

содержание несколь-

кихматематическихдисциплин:алгебра,тригонометрия,математическийанализ,теориямножестви 

другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппара-

том, у них последовательно формируется и совершенствуется умение строить математическую мо-

дель реальной ситуации, применять знания, полученные в курсе «Алгебра и начала математиче-

ского анализа», для решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а 

затеминтерпретироватьполученный результат. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование навы-

ков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего обра-

зования.Науровнесреднегообщегообразованияособоевниманиеуделяетсяформированиюпроч-

ныхвычислительныхнавыков,включающихвсебяиспользованиеразличныхформзаписидействи-

тельного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать прикидку, оценивать ре-

зультат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнения действий с чис-

лами, записанными в стандартной форме, использования математических констант, 

оцениваниячисловыхвыражений. 

Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обуче-

ния на уровне среднего общего образования, поскольку в каждом разделе программы предусмот-

рено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами 

решенияцелых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрическихуравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются при 

исследовании функцийспомощьюпроизводной,решенииприкладныхзадачи 

задачнанахождениенаибольшихинаименьших значений функции. Данная содержательная линия 

включает в себя также формирова-ние умений выполнять расчёты по формулам, преобразования 

целых, рациональных, иррациональ-ных и тригонометрических выражений, а также выражений, 

содержащих степени и логарифмы.Благодаря изучению алгебраического материала происходит 

дальнейшее развитие алгоритмиче-ского и абстрактного мышления обучающихся, формируются 

навыки дедуктивных рассуждений,работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенстви неравенств. Алгебра предлагает эффективные 

инструменты для решения практических и есте-ственно-

научныхзадач,нагляднодемонстрируетсвои возможностикакязыканауки. 
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Содержательно-методическаялиния«Функциииграфики»теснопереплетаетсясдругими 
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линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения материала. Изу-

чение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их свойств 

играфиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов и 

реальнойжизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и 

неравенств.При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами 

зависимостимежду различными величинами, исследовать полученные функции, строить их 

графики. Материалсодержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих 

выражать зависимо-

стимеждувеличинамивразличнойформе:аналитической,графическойисловесной.Егоизучениеспосо

бствует развитию алгоритмического мышления, способности к обобщению и 

конкретизации,использованиюаналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расши-

рить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у которых появ-

ляетсявозможностьисследоватьистроитьграфикифункций,определятьихнаибольшиеинаимень-шие 

значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения 

процессов.Содержательная линия открывает новые возможности построения математических 

моделей реаль-ных ситуаций, нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономиче-ских, задачах. Знакомство с основами математического анализа 

способствует развитию абстракт-ного, формально-логического и креативного мышления, 

формированию умений распознавать про-явления законов математики в науке, технике и 

искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихсярезультатах,полученных входе 

развитияматематикикак науки,иихавторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» в основном посвящена элемен-

там теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс 

школьнойматематикиипредлагаютнаиболееуниверсальныйязык,объединяющийвсеразделыматемат

икииеёприложений,онисвязываютразныематематическиедисциплинывединоецелое.Поэтомуважно

дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной матема-

тикиииспользоватьего длявыражениясвоих мыслей. 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы матема-

тического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделей 

реальныхситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического 

анализа 

иинтерпретацииполученныхрезультатов.Такиезаданиявплетенывкаждыйизразделовпрограммы,пос

колькувесьматериалкурсаширокоиспользуетсядлярешенияприкладныхзадач.Прирешенииреальных

практическихзадачобучающиесяразвиваютнаблюдательность,умениенаходитьзаконо-

мерности,абстрагироваться,использоватьаналогию,обобщатьиконкретизироватьпроблему.Дея-

тельностьпоформированиюнавыковрешенияприкладныхзадачорганизуетсявпроцессеизучениявсех
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тем курса «Алгебра иначаламатематического анализа». 

Общеечислочасов,выделенныхдляизученияучебногокурса«Алгебраиначала 
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математическогоанализа»,—170часов:в10классе—68часов(2часавнеделю),в11классе—102часа(3 

часа внеделю). 

Содержаниеобученияв10 классе 

1. Числаивычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периоди-

ческиедроби.Арифметическиеоперациисрациональнымичислами,преобразованиячисловыхвы-

ражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из различных 

отраслейзнанийиреальнойжизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 

операциис действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, прикидка 

и оценкарезультата вычислений. 

Степеньсцелымпоказателем.Стандартнаяформазаписидействительногочисла.Использо-

вание подходящей формы записи действительных чисел для решения практических задач и пред-

ставления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями нату-

ральной степени. 

Синус,косинуситангенсчисловогоаргумента.Арксинус,арккосинус,арктангенсчисловогоаргу

мента. 

2. Уравненияинеравенства. 

Тождестваитождественныепреобразования. 

Преобразование тригонометрических выражений. Основные тригонометрические 

формулы.Уравнение,кореньуравнения.Неравенство,решениенеравенства.Методинтервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и 

неравенств.Решениеиррациональныхуравненийинеравенств. 

Решениетригонометрическихуравнений. 

Применениеуравненийинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачизразличныхобласт

ейнауки иреальной жизни. 

3. Функциииграфики. 

Функция, 

способызаданияфункции.Графикфункции.Взаимнообратныефункции.Областьопределенияи

множествозначенийфункции.Нулифункции.Промежуткизнакопо- 

стоянства.Чётныеинечётныефункции. 

Степеннаяфункцияснатуральнымицелымпоказателем.Еёсвойстваиграфик.Свойстваиграфикк

орня n-ой степени. 

Тригонометрическаяокружность,определениетригонометрическихфункцийчисловогоар-

гумента. 

4. Началаматематическогоанализа. 
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сти. 

Последовательности,способызаданияпоследовательностей.Монотонныепоследовательно- 

 
 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Бесконечноубывающаягеометрическаяпро- 

грессия.Суммабесконечноубывающейгеометрическойпрогрессии.Формуласложныхпроцентов.Исп

ользованиепрогрессиидлярешения реальныхзадачприкладногохарактера. 

5. Множестваилогика. 

Множество,операциинадмножествами.ДиаграммыЭйлера–Венна.Применениетеоретико-

множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из дру-

гихучебныхпредметов. 

Определение,теорема,следствие,доказательство. 

Содержаниеобученияв11 классе 

1. Числаивычисления. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости целых 

чисел.Степеньсрациональнымпоказателем.Свойствастепени. 

Логарифмчисла.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

2. Уравненияинеравенства. 

Преобразованиевыражений,содержащихлогарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем.Примерытригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и 

неравенства.Логарифмическиеуравненияинеравенства. 

Системылинейныхуравнений.Решениеприкладныхзадачспомощьюсистемылинейныхуравнен

ий. 

Системыисовокупности рациональныхуравнений инеравенств. 

Применениеуравнений,системинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачизразличны

хобластей науки иреальной жизни. 

3. Функциииграфики. 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и ми-

нимумыфункции.Наибольшееинаименьшеезначениефункциинапромежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и 

графики.Показательнаяилогарифмическаяфункции,ихсвойстваиграф

ики. 

Использование графиков функций для решения уравнений и линейных 

систем.Использованиеграфиковфункцийдляисследованияпроцессовизависимостей,которыево

з- 

никаютприрешениизадачиздругихучебныхпредметовиреальнойжизни. 

4. Началаматематическогоанализа. 
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Непрерывныефункции.Методинтерваловдлярешениянеравенств. 
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Производнаяфункции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной. 

Производныеэлементарныхфункций.Формулынахожденияпроизводнойсуммы,произве-дения 

ичастного функций. 

Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонностьиэкстремумы.Нахож-

дениенаибольшего инаименьшегозначенияфункции наотрезке. 

Применениепроизводнойдлянахождениянаилучшегорешениявприкладныхзадачах,дляопреде

ленияскорости процесса,заданногоформулой илиграфиком. 

Первообразная.Таблицапервообразных. 

Интеграл,егогеометрическийифизическийсмысл.ВычислениеинтегралапоформулеНью-тона–

Лейбница. 

Планируемые предметные результаты освоения федеральной программы курса «Алгебра 

иначаламатематического анализа»науровнесреднегообщегообразования 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Алгебраиначаламатемати-

ческогоанализа». К концу 10класса обучающийсянаучится: 

1. Числаивычисления: 

— оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и 

десятичнаядробь, проценты; 

— выполнятьарифметическиеоперациисрациональнымиидействительнымичислами; 

— выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку 

иоценкурезультата вычислений; 

— оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи действи-

тельного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую форму записи дей-

ствительныхчиселдлярешенияпрактических задачипредставленияданных; 

— оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать 

записьпроизвольногоугла через обратныетригонометрические функции. 

2. Уравненияинеравенства: 

— оперироватьпонятиями:тождество,уравнение,неравенство,целое,рациональное,иррацио-

нальноеуравнение,неравенство, тригонометрическоеуравнение; 

— выполнятьпреобразованиятригонометрическихвыраженийирешатьтригонометрическиеурав

нения; 

— выполнятьпреобразованияцелых,рациональныхииррациональныхвыраженийирешатьосновн

ыетипыцелых,рациональныхииррациональныхуравненийинеравенств; 

— применятьуравненияинеравенствадлярешенияматематическихзадачизадачизразличныхобла

стейнауки иреальной жизни; 

— моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения,уравнения,нера-

венствапоусловиюзадачи,исследоватьпостроенныемоделисиспользованиемаппарата 
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алгебры. 

3. Функциииграфики: 

— оперироватьпонятиями:функция,способызаданияфункции,областьопределенияимноже-

ствозначений функции, графикфункции,взаимнообратныефункции; 

— оперироватьпонятиями:чётностьинечётностьфункции,нулифункции,промежуткизнако-

постоянства; 

— использоватьграфикифункцийдлярешенияуравнений; 

— строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции 

сцелымпоказателем; 

— использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решениизадач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами 

зависимостимеждувеличинами. 

4. Началаматематическогоанализа: 

— оперироватьпонятиями:последовательность,арифметическаяигеометрическаяпрогрессии; 

— оперироватьпонятиями:бесконечноубывающаягеометрическаяпрогрессия,суммабеско-

нечноубывающей геометрическойпрогрессии; 

— задаватьпоследовательностиразличнымиспособами; 

— использовать свойства последовательностей и прогрессий для решения реальных задач при-

кладного характера. 

5. Множестваилогика: 

— оперироватьпонятиями:множество,операциинадмножествами; 

— использоватьтеоретико-множественныйаппаратдляописанияреальныхпроцессовиявле-

ний,прирешении задач издругихучебных предметов; 

— оперироватьпонятиями:определение,теорема,следствие,доказательство. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Алгебраиначаламатемати-

ческогоанализа». К концу 11класса обучающийсянаучится: 

1. Числаивычисления: 

— оперироватьпонятиями:натуральное,целоечисло,использоватьпризнакиделимостицелыхчис

ел,разложение числа напростыемножителидля решения задач; 

— оперироватьпонятием:степеньсрациональнымпоказателем; 

— оперироватьпонятиями:логарифмчисла,десятичныеинатуральныелогарифмы. 

2. Уравненияинеравенства: 

— применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: пока-

зательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и не-

равенств; 

— выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихлогарифмы,оперироватьпонятиями: 
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логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логарифмических урав-

ненийинеравенств; 

— находитьрешенияпростейшихтригонометрическихнеравенств; 

— оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать 

системулинейныхуравнений для решенияпрактическихзадач; 

— находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и нера-

венств; 

— моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения,уравнения,нера-

венства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с 

использованиемаппарата алгебры. 

3. Функциииграфики: 

— оперироватьпонятиями:периодическаяфункция,промежуткимонотонностифункции,точки 

экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на 

промежутке,использоватьихдляисследованияфункции,заданной графиком; 

— оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и 

тригонометрическихфункций,изображатьихнакоординатнойплоскостиииспользоватьдляре

шенияуравненийинеравенств; 

— изображатьнакоординатнойплоскостиграфикилинейныхуравненийииспользоватьихдляреше

ниясистемы линейныхуравнений; 

— использоватьграфикифункцийдляисследованияпроцессовизависимостейиздругихучеб-

ныхдисциплин. 

4. Началаматематическогоанализа: 

— оперироватьпонятиями:непрерывнаяфункция,производнаяфункции,использоватьгеомет-

рическийифизическийсмысл производной для решениязадач; 

— находитьпроизводныеэлементарныхфункций,вычислятьпроизводныесуммы,произведе-

ния,частного функций; 

— использоватьпроизводнуюдляисследованияфункциинамонотонностьиэкстремумы,при-

менятьрезультатыисследованияк построениюграфиков; 

— использоватьпроизводнуюдлянахождениянаилучшегорешениявприкладных,втомчислесоци

ально-экономических,задачах; 

— оперироватьпонятиями:первообразнаяиинтеграл,пониматьгеометрическийифизическийсмы

слинтеграла; 

— находитьпервообразныеэлементарныхфункций,вычислятьинтегралпоформулеНьютона–

Лейбница; 

— решатьприкладныезадачи,втомчислесоциально-

экономическогоифизическогохарактера,средствамиматематического анализа. 
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2.2.7.2. Геометрия 

Пояснительнаязаписка 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования 

обусловленапрактическойзначимостьюметапредметныхипредметныхрезультатовобучениягеометр

иивнаправленииличностногоразвитияобучающихся,формированияфункциональнойматематическо

йграмотности,изучениядругихучебныхдисциплин.Развитиеуобучающихсяправильныхпредстав-

ленийосущностиипроисхождениигеометрическихабстракций,соотношенииреальногоиидеаль-

ного,характереотраженияматематическойнаукойявленийипроцессовреальногомира,местегео-

метрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в 

практикеспособствует формированию научного мировоззрения обучающихся, а также качеств 

мышления,необходимыхдля адаптации всовременномобществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего 

образования,так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной 

направленности,такигуманитарной. 

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ гео-

метрииипостроениицепочкилогическихутвержденийвходерешениягеометрическихзадач,уме-ние 

выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач есте-

ственно-научногоцикла,вчастности изкурсафизики. 

Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех областях дея-

тельности человека. Ориентация человека во времени и пространстве – необходимое условие 

егосоциального бытия, форма отражения окружающего мира, условие успешного познания и 

актив-ного преобразования действительности. Оперирование пространственными образами 

объединяетразные виды учебной и трудовой деятельности, является одним из профессионально 

важных ка-честв, поэтому актуальна задача формирования у обучающихся пространственного 

мышления какразновидностиобразногомышления–

существенногокомпонентавподготовкекпрактическойде-ятельностипомногимнаправлениям. 

Цельосвоенияпрограммыучебногокурса«Геометрия»набазовомуровнеобучения–обще-

образовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение возможности приоб-

ретения и использования систематических геометрических знаний и действий, специфичных гео-

метрии,возможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымсприклад

ным использованиемгеометрии. 

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне в 10–

11классахявляются: 

— формированиепредставленияогеометриикакчастимировойкультурыиосознаниееёвзаи-

мосвязис окружающим миром; 
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— формирование      представления      о      многогранниках        и        телах        вращениякак 

о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явле-

нияокружающего мира; 

— формированиеуменияраспознаватьначертежах,моделяхивреальноммиремногогранникиител

а вращения; 

— овладение методами решения задач на построения на изображениях пространственных фи-

гур; 

— формированиеуменияоперироватьосновнымипонятиямиомногогранникахителахвраще-

нияиихосновнымисвойствами; 

— овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения 

проводитьнесложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач 

и задач спрактическимсодержанием; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной ак-

тивности,исследовательскихумений,критичностимышления; 

— формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 

распознаватьпроявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненныхситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей 

и законо-мерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические 

модели, при-менять освоенный геометрический аппарат для решения практико-

ориентированных задач,интерпретироватьиоцениватьполученныерезультаты. 

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс стерео-

метрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определённымобразом организованная работа над ними, что способствуют развитию логического 

и простран-

ственногомышления,стимулируетпротеканиеинтуитивныхпроцессов,мотивируеткдальнейшемуизу

чениюпредмета. 

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 

теоретическиезнания имеют в своей основе чувственность предметно-практической деятельности. 

Развитие про-странственных представлений у обучающихся в курсе стереометрии проводится за 

счёт решениязадач на создание пространственных образов и задач на оперирование 

пространственными обра-

зами.Созданиеобразапроводитсясопоройнанаглядность,аоперированиеобразом–

вусловияхотвлеченияотнаглядности,мысленногоизмененияегоисходногосодержания. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах явля-

ются: «Многогранники», «Прямые и плоскости в пространстве», «Тела вращения», «Векторы и ко-

ординаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется не только по содер-

жательнымлиниям,ноипогодамобучениянауровне среднегообщегообразования. 
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Содержаниеобразования,соответствующеепредметнымрезультатамосвоенияпрограммы 
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по геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы овладе-

ние геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, 

ссоблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включались в общую систему гео-

метрических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множествен-

ныесвязи. 

Общеечислочасов,выделенныхдляизученияучебногокурса«Геометрия»—

102часа:в10классе— 68 часов(2 часа внеделю),в11 классе — 34 часа(1 час внеделю). 

Содержаниеобученияв10 классе 

1. Прямыеиплоскостивпространстве. 

Основныепонятиястереометрии.Точка,прямая,плоскость,пространство.Понятиеобакси-

оматическомпостроении стереометрии: аксиомыстереометрии иследствияизних. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещи-

вающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные прямые 

впространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. Углы с 

сонаправ-

леннымисторонами,уголмеждупрямымивпространстве.Параллельностьплоскостей:параллель-ные 

плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные фигуры 

наплоскости:тетраэдр, куб, параллелепипед, построениесечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, пря-

мые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плос-

кости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между прямой 

иплоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: 

рас-

стояниеотточкидоплоскости,расстояниеотпрямойдоплоскости,проекцияфигурынаплоскость.Перпе

ндикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о 

трёхперпендикулярах. 

2. Многогранники. 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклые и невыпуклые мно-

гогранники,развёрткамногогранника.Призма:n-угольнаяпризма,гранииоснованияпризмы,пря-мая и 

наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, 

прямоугольныйпараллелепипед и его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и 

основание пирамиды, бо-ковая и полная поверхность пирамиды, правильная и усечённая 

пирамида. Элементы призмы и пи-рамиды. Правильные многогранники: понятие правильного 

многогранника, правильная призма иправильная пирамида, правильная треугольная пирамида и 

правильный тетраэдр, куб. Представле-

ниеоправильныхмногогранниках:октаэдр,додекаэдриикосаэдр.Сеченияпризмыипирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. 
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Элементысимметриивпирамидах,параллелепипедах,правильныхмногогранниках. 

Вычислениеэлементов  многогранников:  рёбра,  диагонали,  углы.  Площадь  боковой 
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поверхностииполнойповерхностипрямойпризмы,площадьоснований,теоремаобоковойповерх-

ности прямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, тео-

ремаоплощадиусечённойпирамиды.Понятиеобобъёме.Объёмпирамиды,призмы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, 

объёмамиподобныхтел. 

Содержаниеобученияв11 классе 

1. Телавращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось цилиндриче-

скойповерхности.Цилиндр:основанияибоковаяповерхность,образующаяиось,площадьбоковойипол

нойповерхности. 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, ось и вершина 

коническойповерхности. Конус: основание и вершина, образующая и ось, площадь боковой и 

полной поверх-ности.Усечённый конус:образующие ивысота,основания ибоковаяповерхность. 

Сфераишар:центр,радиус,диаметр,площадьповерхностисферы.Взаимноерасположениесфер

ыиплоскости, касательная плоскостьк сфере,площадь сферы. 

Изображениетелвращениянаплоскости.Развёрткацилиндраиконуса. 

Комбинациителвращенияимногогранников.Многогранник,описанныйоколосферы,сфера,впи

санная в многогранник,илитело вращения. 

Понятиеобобъёме.Основныесвойстваобъёмовтел.Теоремаобобъёмепрямоугольногопа-

раллелепипедаиследствияизнеё.Объёмцилиндра,конуса.Объёмшараиплощадьсферы. 

Подобныетелавпространстве.Соотношениямеждуплощадямиповерхностей,объёмамиподобн

ыхтел. 

Сечения цилиндра(параллельно и перпендикулярнооси), сечения конуса (параллельноеос-

нованиюи проходящеечерез вершину),сечения шара. 

2. Векторыикоординатывпространстве. 

Векторнаплоскостиивпространстве.Сложениеивычитаниевекторов.Умножениевектораначи

сло.Разложениевекторапотрёмнекомпланарнымвекторам.Правилопараллелепипеда.Реше-ние 

задач, связанных с применением правил действий с векторами. Прямоугольная система коор-

динат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между векто-

рами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Коор-

динатно-векторныйметод прирешениигеометрическихзадач. 

Планируемыепредметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыкурса 

«Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на дости-

жение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач в реаль-

нойжизни исозданиеусловий для ихобщекультурногоразвития. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Геометрия».Кконцу10класса 
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обучающийсянаучится: 

— оперироватьпонятиями:точка,прямая,плоскость; 

— применятьаксиомыстереометриииследствияизнихприрешениигеометрическихзадач; 

— оперироватьпонятиями:параллельностьиперпендикулярностьпрямыхиплоскостей; 

— классифицироватьвзаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве; 

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

угла,линейныйугол двугранногоугла, градусная мерадвугранногоугла; 

— оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, 

элементымногогранника,правильныймногогранник; 

— распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный паралле-

лепипед,куб); 

— классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые и не-

выпуклыемногогранники,правильныемногогранники,прямыеинаклонныепризмы,парал-

лелепипеды); 

— оперироватьпонятиями:секущаяплоскость,сечениемногогранников; 

— объяснятьпринципыпостроениясечений,используяметодследов; 

— строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские 

чертежиизрисунков простых объёмных фигур:видсверху, сбоку, снизу; 

— решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгоритмам,приме-няя 

известные аналитические методы при решении стандартных математических задач 

навычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до 

плоскости,междускрещивающимися прямыми; 

— решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгоритмам,приме-няя 

известные аналитические методы при решении стандартных математических задач 

навычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, 

междуплоскостями,двугранных углов; 

— вычислятьобъёмыиплощадиповерхностеймногогранников(призма,пирамида)спримене-

нием формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами подоб-

ныхмногогранников; 

— оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость 

симметрии,центр,ось иплоскостьсимметриифигуры; 

— извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных геомет-

рическихфигурах,представленную начертежах ирисунках; 

— применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающихнесколькошаговрешения, еслиусловия применениязаданывявнойформе; 

— применятьпростейшиепрограммныесредстваиэлектронно-коммуникационныесистемы 
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прирешениистереометрическихзадач; 

— приводитьпримерыматематическихзакономерностейвприродеижизни,распознаватьпро-

явлениезаконов геометриивискусстве; 

— применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применятьизученные понятия в процессепоискарешения математическисформулированной 

про-блемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные мо-

делисиспользованиемгеометрическихпонятийитеорем,аппаратаалгебры,решатьпракти-

ческиезадачи, связанныес нахождениемгеометрических величин. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Геометрия».Кконцу11классаобуч

ающийсянаучится: 

— оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической по-

верхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, 

конус,сферическаяповерхность; 

— распознаватьтела вращения(цилиндр, конус, сфераишар); 

— объяснятьспособыполучениятелвращения; 

— классифицироватьвзаимноерасположениесферыиплоскости; 

— оперироватьпонятиями:шаровойсегмент,основаниесегмента,высотасегмента,шаровойслой,о

снование шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 

— вычислятьобъёмыиплощадиповерхностейтелвращения,геометрическихтелспримене-

ниемформул; 

— оперироватьпонятиями:многогранник,вписанныйвсферуиописанныйоколосферы,сфера,впи

санная вмногогранникилитело вращения; 

— вычислятьсоотношениямеждуплощадямиповерхностейиобъёмамиподобныхтел; 

— изображатьизучаемыефигурыотрукиисприменениемпростыхчертёжныхинструментов; 

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

сверху,сбоку,снизу, строитьсечениятелвращения; 

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геомет-

рическихфигурах,представленную начертежах ирисунках; 

— оперироватьпонятиемвекторвпространстве; 

— выполнятьдействиясложениявекторов,вычитаниявекторовиумножениявектораначисло,объя

снять,какими свойствамиони обладают; 

— применятьправилопараллелепипеда; 

— оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, ра-

венствовекторов,координатывектора,уголмеждувекторами,скалярноепроизведениевек-

торов,коллинеарныеикомпланарныевекторы; 

— находитьсуммувекторовипроизведениевектораначисло,уголмеждувекторами, 
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скалярноепроизведение,раскладыватьвекторподвумнеколлинеарнымвекторам; 

— задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

— применятьгеометрическиефактыдлярешениястереометрическихзадач,предполагающихнеск

олькошаговрешения, еслиусловия применениязаданы вявнойформе; 

— решатьпростейшиегеометрическиезадачинаприменениевекторно-координатногометода; 

— решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрическихвеличин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при 

решении стандарт-ныхматематических задач; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системыприрешении стереометрических задач; 

— приводитьпримерыматематическихзакономерностейвприродеижизни,распознаватьпро-

явлениезаконов геометрии вискусстве; 

— применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и 

применятьизученные понятия в процессепоискарешения математическисформулированной 

про-блемы, моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенные мо-

делисиспользованиемгеометрическихпонятийитеорем,аппаратаалгебры,решатьпракти-

ческиезадачи, связанныес нахождениемгеометрических величин. 

 
2.2.7.3. Вероятностьистатистика 

Пояснительнаязаписка 

Учебныйкурс«Вероятностьистатистика»базовогоуровняявляетсяпродолжениемиразви-тием 

одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курс предназначен для фор-

мирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории вероятностей 

какматематического инструмента для изучения случайных событий, величин и процессов. При 

изуче-нии курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования изменчивого 

мира,развивается понимание значимости и общности математических методов познания как 

неотъемле-мойчасти современного естественно-научногомировоззрения. 

Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении курса ос-

новнойшколыинаразвитиепредставленийослучайныхвеличинахивзаимосвязяхмеждуниминаважны

х примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В результате у обучаю-щихся 

должно сформироваться представление о наиболее употребительных и общих математиче-ских 

моделях, используемых для описания антропометрических и демографических величин, по-

грешностейвразличногородаизмерениях,длительностибезотказнойработытехническихустройств,ха

рактеристик массовых явленийипроцессоввобществе. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и стати-

стика»среднейшколынабазовомуровневыделеныследующиеосновныесодержательныелинии: 
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«Случайныесобытияивероятности»,«Случайныевеличиныизаконбольшихчисел». 

Важную часть курса занимает изучение геометрического и биномиального распределений 

изнакомствосихнепрерывнымианалогами–показательныминормальнымраспределениями. 

Содержаниелинии«Случайныесобытияивероятности»служитосновойдляформированияпред

ставлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин, а также эталиния 

необходима как база для изучения закона больших чисел – фундаментального закона, дей-

ствующеговприродеиобществеиимеющегоматематическуюформализацию.Самзаконбольшихчисел 

предлагается в ознакомительной форме с минимальным использованием 

математическогоформализма. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание обуча-

ющихся на описании и изучении случайных явлений с помощью непрерывных функций. 

Основноевнимание уделяется показательному и нормальному распределениям, при этом 

предполагаетсяознакомительноеизучениематериалабез доказательствприменяемых фактов. 

Общеечислочасов,выделенныхдляизученияучебногокурса«Вероятностьистатистика» 

— 68часов:в10 классе—34 часа(1час внеделю),в11классе — 34часа(1 часвнеделю). 

Содержаниеобученияв10классе 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, 

медиана,наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия и стандартное отклонение 

числовых набо-ров. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 

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

опыты 

сравновозможнымиэлементарнымисобытиями.Вероятностисобытийвопытахсравновозможнымиэл

ементарнымисобытиями. 

Операциинадсобытиями:пересечение,объединение,противоположныесобытия.Диа-

граммыЭйлера.Формуласложениявероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Фор-

мулаполнойвероятности.Независимыесобытия. 

Комбинаторноеправилоумножения.Перестановкиифакториал.Числосочетаний.Треуголь-

никПаскаля. Формулабинома Ньютона. 

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

Сериянезависимыхиспытанийдопервогоуспеха.СериянезависимыхиспытанийБернулли. 

Случайнаявеличина.Распределениевероятностей.Диаграммараспределения.Примерырас-

пределений,втом числе,геометрическое ибиномиальное. 

Содержаниеобученияв11 классе 

Числовыехарактеристикислучайныхвеличин:математическоеожидание,дисперсияистан-

дартноеотклонение.Примерыпримененияматематическогоожидания,втомчислевзадачахиз 
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повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. 

Математическоеожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

геометрического ибиномиальногораспределений. 

Законбольшихчиселиегорольвнауке,природеиобществе.Выборочныйметодисследо- 

ваний. 

Примерынепрерывныхслучайныхвеличин.Понятиеоплотностираспределения.Задачи, 

приводящиекнормальномураспределению.Понятиеонормальномраспределении. 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» на базовом уровне 

науровне среднего общего образования ориентированы на достижение уровня математической 

гра-мотности, необходимого для успешного решения задач и проблем в реальной жизни и 

созданиеусловийдля ихобщекультурного развития. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Вероятностьистатистика».Кконц

у10 класса обучающийся научится: 

— читать истроить таблицы идиаграммы; 

— оперироватьпонятиями:среднееарифметическое,медиана,наибольшее,наименьшеезначе-

ние,размахмассива числовых данных; 

— оперироватьпонятиями:случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие,элементарноесоб

ытие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в опытах с равно-

возможнымислучайнымисобытиями,находитьисравниватьвероятностисобытийвизучен-

ныхслучайных экспериментах; 

— находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, 

событие,противоположноеданномусобытию,пользоватьсядиаграммамиЭйлераиформулойсл

оже-ниявероятностей прирешении задач; 

— оперироватьпонятиями:условнаявероятность,независимыесобытия,находитьвероятностиспо

мощьюправилаумножения,с помощьюдерева случайногоопыта; 

— применятькомбинаторноеправилоумноженияприрешениизадач; 

— оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и не-

удача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого 

успеха,находитьвероятности событийвсерии испытанийБернулли; 

— оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма рас-

пределения. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Вероятностьистатистика».Кконц

у11 класса обучающийся научится: 

— сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с 

помощьюдиаграмм; 

— оперироватьпонятиемматематическогоожидания,приводитьпримеры,какприменяется 
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математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по дан-

номураспределению; 

— иметьпредставлениеозаконебольшихчисел; 

— иметьпредставлениеонормальномраспределении. 

 
 

2.2.6. Математика(углублённыйуровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый уровень) (предмет-

ная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, ма-

тематика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты осво-

енияпрограммы поматематике. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияматематики,характеристикупси

хологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, 

атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемыхрезультатовикструктуретема-

тическогопланирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельногоизучениявкаждом классенауровне среднего общегообразования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, мета-

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

такжепредметныедостижения обучающегося за каждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по математике углублённого уровня для обучающихся на уровне среднего об-

щего образования разработана на основе ФГОС СОО, с учётом современных мировых 

требований,предъявляемыхкматематическомуобразованию,итрадицийроссийскогообразования.Реа

лизацияпрограммы по математике обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, 

составляющимиосновудлясаморазвитияинепрерывногообразования,целостностьобщекультурного,

личностногоипознавательногоразвитияличности обучающихся. 

В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции развития математиче-

ского образования в Российской Федерации». В соответствии с названием концепции математиче-

скоеобразованиедолжно,вчастности,решатьзадачуобеспечениянеобходимогостранечислаобу-

чающихся, математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования по раз-

личнымнаправлениям,включаяпреподаваниематематики,математическиеисследования,работувсфе

реинформационныхтехнологийидругих,атакжеобеспечениядлякаждогообучающегосявоз-

можности достижения математической подготовки в соответствии с необходимым ему 

уровнем.Именнонарешениеэтихзадачнацеленапрограмма поматематикеуглублённогоуровня. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

статьобразованнымсовременнымчеловекомбезхорошейматематическойподготовки.Этообусловлен

о 
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тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных с непосредственным 

применениемматематики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже 

в гуманитар-ных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика становится 

значимымпредметом, фундаментом образования, существенно расширяется. В него входят не 

только обуча-

ющиеся,планирующиезаниматьсятворческойиисследовательскойработойвобластиматематики,инф

орматики,физики,экономикиивдругихобластях,ноите,комуматематиканужнадляисполь-

зованиявпрофессиях,несвязанных непосредственнос ней. 

Прикладнаязначимостьматематикиобусловленатем,чтоеёпредметомявляютсяфундамен-

тальныеструктурынашегомира:пространственныеформыиколичественныеотношения,функци-

ональные зависимости и категории неопределённости, от простейших, усваиваемых в непосред-

ственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

технологическихидей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и ис-

пользованиясовременнойтехники,восприятиеиинтерпретацияразнообразнойсоциальной,эконо-

мической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность.Во многих сферах профессиональной деятельности требуются умения выполнять 

расчёты, состав-лять алгоритмы, применять формулы, проводить геометрические измерения и 

построения, 

читать,обрабатывать,интерпретироватьипредставлятьинформациюввидетаблиц,диаграммиграфико

в,пониматьвероятностныйхарактер случайныхсобытий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе 

всёболее важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

ум-ственныхнавыках.Впроцессеизученияматематикиварсеналприёмовиметодовмышлениячело-

века естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализи синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математическихумозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений, спо-собствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самымформируют логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит 

математике в формированииалгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 

действовать по заданным алгорит-

мам,совершенствоватьизвестныеиконструироватьновые.Впроцессерешениязадач–

основыдляорганизации учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и 

прикладнаясторонымышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

иинформативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графиче-скиесредствадлявыражениясужденийинаглядногоихпредставления. 
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Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщеезна-

комство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики,егоотличияхотметодовестественныхигуманитарныхнаук,обособенностяхприменения 
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математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образова-

ниевноситсвой вкладвформированиеобщейкультурычеловека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию кра-

сотыиизяществаматематическихрассуждений,восприятиюгеометрическихформ,усвоениюидеисим

метрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классах на углублённом уровне про-

должают оставаться: 

— формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фи-

гура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечивающих преем-

ственностьиперспективностьматематического образованияобучающихся; 

— подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи матема-

тикииокружающегомира,пониманиюматематикикакчастиобщейкультурычеловечества; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной ак-

тивности,исследовательскихумений,критичностимышления,интересакизучениюматема-

тики; 

— формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознаватьматема-

тические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных пред-

метов,проявлениязависимостейизакономерностей,формулироватьихнаязыкематематикии 

создавать математические модели, применять освоенный математический аппарат для ре-

шенияпрактико-ориентированныхзадач,интерпретироватьиоцениватьполученныерезуль-

таты. 

Основными линиями содержания курса математики в 10–11 классах углублённого 

уровняявляются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 

нера-венства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свой-

ства»,«Измерениегеометрическихвеличин»),«Вероятностьистатистика».Данныелинииразвива-

ются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна 

отдругой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая 

составляю-щая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы 

и содержа-тельные линии. Сформулированное во ФГОС СОО требование «умение оперировать 

понятиями:определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, 

равносильные фор-

мулировки,умениеформулироватьобратноеипротивоположноеутверждение,приводитьпримерыико

нтрпримеры,использоватьметодматематическойиндукции,проводитьдоказательныерассуж-дения 

при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений» относится ко 

всемкурсам,аформированиелогическихуменийраспределяетсяповсемгодамобучениянауровнесред-

негообщего образования. 
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ВсоответствиисФГОССООматематикаявляетсяобязательнымпредметомнаданном 
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уровне образования. Настоящей программой по математике предусматривается изучение 

учебногопредмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала 

математического ана-лиза», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических 

умений осуществля-ется на протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего 

образования, а элементы логикивключаютсявсодержание всехназванныхвышекурсов. 

Общеечислочасов,выделенныхдляизученияматематики—544часа:в10классе—272часа(8 

часоввнеделю),в11 классе—272 часа (8 часоввнеделю). 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикенауровнесреднегообщегообразова

ния. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегосябудутсформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственногочлена российского общества, представление о математических основах 

функционированияразличныхструктур,явлений,процедургражданскогообщества(выборы,оп

росыидругое),умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями иназначением; 

2) патриотическоговоспитания: 

— сформированность российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и настоя-

щемуроссийскойматематики,ценностноеотношениекдостижениямроссийскихматемати-ков 

и российской математической школы, использование этих достижений в других 

науках,технологиях,сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

— осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного со-

знания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений 

наукиидеятельностьюучёного,осознаниеличноговклада впостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

— эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикуматематическихзакономерностей,объек-тов, 

задач, решений, рассуждений, восприимчивость к математическим аспектам 

различныхвидовискусства; 

5) физическоговоспитания: 

— сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и без-

опасногообразажизни,ответственноеотношениексвоемуздоровью(здоровоепитание,сба-

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 

физическоесовершенствованиепризанятияхспортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудовоговоспитания: 
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— готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам профес-

сиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умение 

совершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепла

ны,го-

товностьиспособностькматематическомуобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей

жизни,готовностькактивномуучастиюврешениипрактическихзадачматематическойнаправле

нности; 

7) экологическоговоспитания: 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального 

характераэкологическихпроблем,ориентациянаприменениематематическихзнанийдлярешен

ияза-дачвобластиокружающейсреды,планированиепоступковиоценкиихвозможныхпослед-

ствийдля окружающейсреды; 

8) ценностинаучногопознания: 

— сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукии 

общественной практики, понимание математической науки как сферы человеческой дея-

тельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение 

языкомматематики и математической культурой как средством познания мира, готовность 

осу-ществлятьпроектнуюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникатив

ныеунивер-сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятель-ность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

— выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий,от-

ношениймеждупонятиями,формулироватьопределенияпонятий,устанавливатьсуще-

ственный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии прово-

димого анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицатель-

ные,единичные, частные иобщие, условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных,наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и про-тиворечий; 

— делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумозаключе-

ний,умозаключений поаналогии; 



244 
 

— проводитьсамостоятельнодоказательстваматематическихутверждений(прямыеиот 
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противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновы-

ватьсобственныесуждения ивыводы; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выби-

ратьнаиболееподходящийс учётомсамостоятельно выделенныхкритериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

какчастьпознавательных универсальных учебныхдействий: 

— использовать вопросыкакисследовательскийинструментпознания,формулировать во-просы, 

фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формиро-

ватьгипотезу, аргументировать свою позицию,мнение; 

— проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлениюособенностейматематическогообъекта,явления,процесса,выявлениюзависимо

стеймеждуобъектами,явлениями, процессами; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблю-

дения,исследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводовиобобще-ний; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его раз-

витиивновых условиях. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпозн

авательныхуниверсальных учебныхдействий: 

— выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдляответанавопросидлярешениязадач

и; 

— выбиратьинформациюизисточниковразличныхтипов,анализировать,систематизироватьиинт

ерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

— структурироватьинформацию,представлятьеёвразличныхформах,иллюстрироватьгра-

фически; 

— оцениватьнадёжностьинформациипосамостоятельносформулированнымкритериям. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникатив-

ныхуниверсальных учебныхдействий: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения,ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, даватьпоясненияпоходурешения задачи,комментировать полученныйрезультат; 

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

решаемойзадачи,высказыватьидеи,нацеленныенапоискрешения,сопоставлятьсвоисуждения

ссуж-

дениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций,вкоррект-

нойформеформулироватьразногласия,своивозражения; 

— представлять  результаты   решения   задачи,   эксперимента,   исследования,   проекта, 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудитории. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регу-

лятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

— составлять    план,     алгоритм     решения     задачи,     выбирать     способ     решенияс  

учётом   имеющихся   ресурсов   и   собственных   возможностей,   

аргументироватьикорректироватьвариантырешений сучётомновойинформации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть регуля-

тивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля про-

цессаирезультата решенияматематическойзадачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективыв деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленныхтрудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям,объяснятьпричиныдостиженияилине-

достижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку 

приобретённомуопыту. 

Уобучающегося будутсформированы следующие умениясовместной деятельности: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииучебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию сов-местной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результатработы,обобщать мнениянесколькихлюдей; 

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

штурмы»и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членамикоманды,оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сформулиро

ван-нымучастникамивзаимодействия. 

Предметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыпоматематикепредстав-

лены по годам обучения в рамках отдельных курсов в соответствующих разделах настоящей Про-

граммы. 

 
2.2.8.1. Алгебраиначаламатематическогоанализа 

Пояснительнаязаписка 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее значимых 

впрограмме старшей школы, поскольку, с одной стороны, он обеспечивает инструментальную 

базудляизучениявсехестественно-научныхкурсов,асдругойстороны,формируетлогическоеи 
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абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения информатики, обще-

ствознания,истории,словесностиидругихдисциплин.Врамкахданногокурсаобучающиесяовла-

девают универсальным языком современной науки, которая формулирует свои достижения в мате-

матическойформе. 

Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного овладе-

ниязаконамифизики,химии,биологии,пониманияосновныхтенденцийразвитияэкономикииоб-

щественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных техно-

логиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и в повседневной жизни. В то 

жевремя овладение абстрактными и логически строгими конструкциями алгебры и 

математическогоанализа развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность, 

доказывать утвер-

жденияспомощьюиндукцииирассуждатьдедуктивно,использоватьобобщениеиконкретизацию,абст

рагированиеианалогию, формируеткреативноеикритическоемышление. 

Входеизучениякурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа»обучающиесяполучаютнов

ыйопытрешенияприкладныхзадач,самостоятельногопостроенияматематическихмоделейре-альных 

ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами 

математическихзакономерностейвприроде,наукеиискусстве,свыдающимисяматематическимиоткр

ытиямииихавторами. 

Курс обладает значительным воспитательным потенциалом, который реализуется как 

черезучебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через 

специ-фику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, 

самостоятель-ности,аккуратностииответственности за полученныйрезультат. 

Восновеметодикиобученияалгебреиначаламматематическогоанализалежитдеятельност-

ныйпринципобучения. 

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены следу-

ющие содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Урав-

нения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все 

основныесодержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на 

уровне сред-него общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь 

новыми те-

мамииразделами.Данныйкурсявляетсяинтегративным,посколькуобъединяетвсебесодержаниенеско

лькихматематическихдисциплин,такихкакалгебра,тригонометрия,математическийанализ,теория 

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

широким математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенству-ется 

умение строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученныепри 

изучении курса, для решения самостоятельно сформулированной математической задачи, а за-

теминтерпретировать свойответ. 
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Содержательно-методическаялиния«Числаивычисления»завершаетформирование 
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навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного 

общегообразования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется 

формированиюнавыков рациональных вычислений, включающих в себя использование различных 

форм записичисла, умение делать прикидку, выполнять приближённые вычисления, оценивать 

числовые выра-

жения,работатьсматематическимиконстантами.Знакомыеобучающимсямножестванатуральных,цел

ых, рациональных и действительных чисел дополняются множеством комплексных чисел. 

Вкаждом из этих множеств рассматриваются свойственные ему специфические задачи и 

операции:деление нацело, оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства 

рациональ-ных и иррациональных чисел, арифметические операции, а также извлечение корня 

натуральнойстепени на множестве комплексных чисел. Благодаря последовательному 

расширению круга ис-пользуемых чисел и знакомству с возможностями их применения для 

решения различных задачформируется представление о единстве математики как науки и её роли 

в построении моделей ре-альногомира, широко используются обобщение иконкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения в 

старшейшколе,посколькувкаждомразделеПрограммыпредусмотренорешениесоответствующихзада

ч.Врезультате обучающиеся овладевают различными методами решения рациональных, 

иррациональ-ных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений, неравенств 

и систем, 

атакжезадач,содержащихпараметры.Полученныеуменияширокоиспользуютсяприисследованиифун

кцийспомощьюпроизводной,прирешенииприкладныхзадачизадачнанахождениенаиболь-ших и 

наименьших значений функции. Данная содержательная линия включает в себя также фор-

мирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования рациональных, иррациональ-

ныхитригонометрическихвыражений,атакжевыражений,содержащихстепениилогарифмы.Бла-

годаряизучениюалгебраическогоматериалапроисходитдальнейшееразвитиеалгоритмическогоиабст

рактного мышленияобучающихся, формируютсянавыки дедуктивныхрассуждений, работыс 

символьными формами, представления закономерностей и зависимостей в виде равенств и нера-

венств. Алгебра предлагает эффективные инструменты для решения практических и естественно-

научныхзадач, нагляднодемонстрирует своивозможности какязыка науки. 

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

другимилиниями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения 

материала. Изу-чение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций, их свойств играфиков, использование функций для решения задач из других учебных 

предметов и реальнойжизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением 

уравнений и неравенств.При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать 

формулами зависимостимежду различными величинами, исследовать полученные функции, 

строить их графики. Материалэтой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, 
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позволяющих выражать зави-

симостимеждувеличинамивразличнойформе:аналитической,графическойисловесной.Его 
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изучение способствует развитию алгоритмического мышления, способности к обобщению и кон-

кретизации,использованиюаналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно расши-

рить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так как у 

нихпоявляетсявозможностьстроитьграфикисложныхфункций,определятьихнаибольшиеинаимень-

шие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения 

процессов.Данная содержательная линия открывает новые возможности построения 

математических 

моделейреальныхситуаций,позволяетнаходитьнаилучшеерешениевприкладных,втомчислесоциаль

но-экономических, задачах. Знакомство с основами математического анализа способствует 

развитиюабстрактного, формально-логического и креативного мышления, формированию умений 

распозна-вать проявления законов математики в науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают 

о выдаю-щихсярезультатах, полученных входе развития математикикакнауки, иобихавторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы тео-

рии множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления 

пронизываютвесь курс школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, 

объединяющий 

всеразделыматематикииеёприложений,онисвязываютразныематематическиедисциплиныи их 

приложения в единое целое. Поэтому важно дать возможность обучающемуся понимать тео-

ретико-множественный язык современной математики и использовать его для выражения 

своихмыслей.Другимважнымпризнакомматематикикакнаукиследуетпризнатьсвойственнуюейстро-

гость обоснований и следование определённым правилам построения доказательств. Знакомство 

сэлементами математической логики способствует развитию логического мышления 

обучающихся,позволяет им строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует 

навыки критиче-ского мышления. 

В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы математиче-

скогомоделирования,которыепризваныспособствоватьформированиюнавыковпостроениямоде-лей 

реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математиче-ского 

анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из раз-делов 

Программы, поскольку весь материал курса широко используется для решения 

прикладныхзадач.Прирешенииреальныхпрактическихзадачобучающиесяразвиваютнаблюдательно

сть,уме-ние находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и 

конкретизи-ровать проблему. Деятельность по формированию навыков решения прикладных задач 

организу-етсявпроцессеизучениявсехтемкурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа». 

Общее число часов, выделенных для изучения учебного курса «Алгебра и начала математи-

ческогоанализа»—272часа:в10классе—136часов(4часавнеделю),в11классе—

136часов(4часавнеделю). 
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Содержаниеобученияв10 классе 
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1. Числаивычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные периоди-

ческиедроби.Применениедробейипроцентовдлярешенияприкладныхзадачизразличныхотрас-

лейзнаний иреальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические 

операциисдействительнымичислами.Модульдействительногочислаиегосвойства.Приближённыевы

чис-ления,правила округления,прикидкаиоценка результатавычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы 

записидействительныхчиселдля решенияпрактических задачипредставленияданных. 

Арифметическийкореньнатуральнойстепенииегосвойства. 

Степеньсрациональнымпоказателемиеёсвойства,степеньсдействительнымпоказателем.Лога

рифмчисла.Свойствалогарифма.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

Синус,косинус,тангенс,котангенсчисловогоаргумента.Арксинус,арккосинусиарктангенсчис

ловогоаргумента. 

2. Уравненияинеравенства. 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. 

Равносильныеуравненияиуравнения-следствия.Неравенство,решение неравенства. 

Основные методы решения целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. Много-

члены от одной переменной. Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема Безу. Много-

членыс целыми коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и 

корни.Иррациональные уравнения. Основные методы решения иррациональных 

уравнений.Показательныеуравнения.Основныеметодырешенияпоказательныхуравне

ний. 

Преобразованиевыражений,содержащихлогарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических 

уравнений.Основныетригонометрические 

формулы.Преобразованиетригонометрическихвыражений. 

Решениетригонометрическихуравнений. 

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. Определи-

тель матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычисление его значения, 

применениеопределителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных задач 

с помощьюсистемы линейных уравнений. Исследование построенной модели с помощью матриц и 

определи-телей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и нера-

венств.Применениеуравненийинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачизразличныхоблас

тейнауки иреальной жизни. 
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3. Функциииграфики. 
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Функция,способызаданияфункции.Взаимнообратныефункции.Композицияфункций. 

Графикфункции.Элементарныепреобразованияграфиковфункций. 

Областьопределенияимножествозначенийфункции.Нулифункции.Промежуткизнакопо-

стоянства.Чётныеинечётныефункции.Периодическиефункции.Промежуткимонотонностифункции.

Максимумыиминимумыфункции.Наибольшееинаименьшеезначенияфункциинапро-межутке. 

Линейная,квадратичнаяидробно-линейнаяфункции.Элементарноеисследованиеипостро-

ениеихграфиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства и график. Свойства 

играфиккорня n-ойстепени какфункции обратнойстепени снатуральным показателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование графи-

ковфункций для решенияуравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового ар-

гумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных зависи-

мостей. 

4. Началаматематическогоанализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической индук-

ции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения 

математическогоанализа каканализа бесконечно малых. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Бесконечноубывающаягеометрическаяпро-

грессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и экспоненциаль-

ныйрост.Числое.Формуласложныхпроцентов.Использованиепрогрессиидлярешенияреальныхзадач

прикладного характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. Свой-

ства функций непрерывных на отрезке. Метод интервалов для решения неравенств. 

Применениесвойствнепрерывных функций для решения задач. 

Первая и вторая производные функции. Определение, геометрический и физический 

смыслпроизводной.Уравнение касательнойк графикуфункции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и ком-

позициифункций. 

5. Множестваилогика. 

Множество,операциинадмножествамииихсвойства.ДиаграммыЭйлера–Венна.Примене-

ниетеоретико-

множественногоаппаратадляописанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадачиздругих 

учебных предметов. 

Определение,теорема,свойствоматематическогообъекта,следствие,доказательство, 
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равносильные уравнения. 

 
 

1. Числаивычисления. 

 
 

Содержание обученияв11 классе 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, 

наибольшийобщийделитель(далее—НОД)инаименьшееобщеекратное(далее—

НОК),остатковпомодулю,алгоритмаЕвклидадлярешениязадач вцелыхчислах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексногочисла. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение 

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

комплексного числа. Примене-ниекомплексных чиселдля 

решенияфизическихигеометрическихзадач. 

2. Уравненияинеравенства. 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системы и системы-след-

ствия.Равносильные неравенства. 

Отборкорнейтригонометрическихуравненийспомощьютригонометрическойокружности. 

Решениетригонометрическихнеравенств. 

Основные методы решения показательных и логарифмических 

неравенств.Основныеметодырешения иррациональныхнеравенств. 

Основныеметодырешениясистемисовокупностейрациональных,иррациональных,пока-

зательныхилогарифмическихуравнений. 

Уравнения,неравенстваисистемыспараметрами. 

Применениеуравнений, системи неравенствк решению математических задач и 

задачизразличныхобластейнаукииреальнойжизни,интерпретацияполученных результатов. 

3. Функциииграфики. 

Графиккомпозициифункций.Геометрическиеобразыуравненийинеравенствнакоорди-

натнойплоскости. 

Тригонометрическиефункции,ихсвойстваиграфики. 

Графическиеметоды решенияуравненийинеравенств.Графическиеметоды 

решениязадачспараметрами. 

Использованиеграфиковфункцийдляисследованияпроцессовизависимостей,которыевоз-

никаютпри решении задач издругих учебных предметовиреальной жизни. 

4. Началаматематическогоанализа. 

Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонностьиэкстремумы.Нахож-

дениенаибольшего инаименьшегозначенийнепрерывнойфункциинаотрезке. 

Применениепроизводнойдлянахождениянаилучшегорешениявприкладныхзадачах,дляопреде

ленияскорости иускорения процесса,заданного формулойилиграфиком. 

Первообразная,основноесвойствопервообразных.Первообразныеэлементарныхфункций. 
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Правиланахожденияпервообразных. 

Интеграл.Геометрическийсмыслинтеграла.Вычислениеопределённогоинтегралапофор-

мулеНьютона–Лейбница. 

Применениеинтеграладлянахожденияплощадейплоскихфигуриобъёмовгеометрических 

тел. 

Примерырешенийдифференциальныхуравнений.Математическоемоделированиереаль- 

ныхпроцессовспомощьюдифференциальныхуравнений. 

Планируемыепредметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммыкурса«Ал-

гебра и начала математического анализа» на углублённом уровне на уровне среднего общего обра-

зования. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельным темам федеральной рабочей программы курса «Алгебра и начала математического 

ана-лиза»: 

1. Числаивычисления: 

— свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая 

дробь,проценты, иррациональное число, множества рациональных и действительных чисел, 

мо-дульдействительногочисла; 

— применять дроби и проценты для решения прикладных задач из различных отраслей 

знанийиреальной жизни; 

— применять приближённые вычисления, правила округления, прикидку и оценку 

результатавычислений; 

— свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать 

подходящуюформу записи действительных чисел для решения практических задач и 

представления дан-ных; 

— свободнооперироватьпонятием:арифметическийкореньнатуральнойстепени; 

— свободнооперироватьпонятием:степеньсрациональнымпоказателем; 

— свободнооперироватьпонятиями:логарифмчисла,десятичныеинатуральныелогарифмы; 

— свободнооперироватьпонятиями:синус,косинус,тангенс,котангенсчисловогоаргумента; 

— оперироватьпонятиями:арксинус,арккосинусиарктангенсчисловогоаргумента. 

2. Уравненияинеравенства: 

— свободнооперироватьпонятиями:тождество,уравнение,неравенство,равносильныеурав-

ненияи уравнения-следствия,равносильныенеравенства; 

— применятьразличныеметодырешениярациональныхидробно-

рациональныхуравнений,применятьметод интервалов для решениянеравенств; 

— свободнооперироватьпонятиями:многочленотоднойпеременной,многочленсцелымико-

эффициентами,корнимногочлена,применятьделениемногочленанамногочленсостатком, 
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теоремуБезуитеорему Виета длярешения задач; 

— свободнооперироватьпонятиями:системалинейныхуравнений,матрица,определительмат-

рицы 2 × 2 и его геометрический смысл, использовать свойства определителя 2 × 2 для вы-

численияегозначения,применятьопределителидлярешениясистемылинейныхуравнений,мод

елироватьреальныеситуацииспомощьюсистемылинейныхуравнений,исследоватьпо-

строенные модели с помощью матриц и определителей, интерпретировать полученный ре-

зультат; 

— использоватьсвойствадействийскорнямидляпреобразованиявыражений; 

— выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени с рациональным по-

казателем; 

— использоватьсвойствалогарифмовдляпреобразованиялогарифмическихвыражений; 

— свободнооперироватьпонятиями:иррациональные,показательныеилогарифмическиеуравнен

ия,находитьихрешенияспомощьюравносильныхпереходовилиосуществляяпро-веркукорней; 

— применять основные тригонометрические формулы для преобразования тригонометриче-

скихвыражений; 

— свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять 

необходимыеформулыдлярешенияосновных типовтригонометрических уравнений; 

— моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения,уравнения,нера-

венствапоусловиюзадачи,исследоватьпостроенныемоделисиспользованиемаппаратаал-

гебры. 

3. Функциииграфики: 

— свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно 

обратныефункции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные 

преобразованияграфиковфункций; 

— свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений 

функции,нулифункции, промежуткизнакопостоянства; 

— свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические 

функции,промежуткимонотонностифункции,максимумыиминимумыфункции,наибольшееи

наименьшеезначениефункции напромежутке; 

— свободно оперировать понятиями: степенная функция с натуральным и целым 

показателем,графикстепеннойфункцииснатуральнымицелымпоказателем,графиккорняn-

ойстепеникакфункции обратнойстепени с натуральнымпоказателем; 

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

выполнятьэлементарноеисследование ипостроение ихграфиков; 

— свободнооперироватьпонятиями:показательнаяилогарифмическаяфункции,ихсвойства 
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играфики,использоватьихграфикидлярешенияуравнений; 

— свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение тригоно-

метрическихфункций числовогоаргумента; 

— использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при 

решениизадач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами 

зависимостимеждувеличинами; 

4. Началаматематическогоанализа: 

— свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, беско-

нечно убывающая геометрическая прогрессия, линейный и экспоненциальный рост, фор-

муласложных процентов,иметьпреставлениеоконстанте; 

— использоватьпрогрессиидлярешенияреальныхзадачприкладногохарактера; 

— свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания последовательно-

стей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы зарождения мате-

матическогоанализа как анализабесконечномалых; 

— свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика 

функции,асимптотыграфикафункции; 

— свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять свойства не-

прерывныхфункций для решения задач; 

— свободнооперироватьпонятиями:перваяивтораяпроизводныефункции,касательнаякгра-фику 

функции; 

— вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, 

знатьпроизводныеэлементарных функций; 

— использоватьгеометрическийифизическийсмыслпроизводнойдлярешениязадач. 

5. Множестваилогика: 

— свободнооперироватьпонятиями:множество,операциинадмножествами; 

— использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явле-

ний,прирешении задач издругихучебныхпредметов; 

— свободнооперироватьпонятиями:определение,теорема,уравнение-следствие,свойствома-

тематическогообъекта,доказательство, равносильныеуравнения инеравенства. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельным темам федеральной рабочей программы курса «Алгебра и начала математического 

ана-лиза»: 

1. Числаивычисления: 

свободнооперироватьпонятиями:натуральноеицелоечисло,множестванатуральныхицелыхчи-сел, 

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

решениязадач,применять алгоритм Евклида; 
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свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в 

различныхпозиционныхсистемах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, представ-

лять комплексные числа в алгебраической и тригонометрической форме, выполнять арифметиче-

скиеоперации снимииизображатьнакоординатной плоскости. 

2. Уравненияинеравенства: 

— свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и логарифмические не-

равенства,находитьихрешения спомощьюравносильныхпереходов; 

— осуществлятьотбор корнейприрешении тригонометрического уравнения; 

— свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять 

необходимыеформулыдлярешенияосновных типовтригонометрических неравенств; 

— свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и неравенств, равно-

сильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей рацио-

нальных,иррациональных,показательныхилогарифмическихуравненийинеравенств; 

— решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометри-

ческиеуравненияинеравенства,содержащиемодулиипараметры; 

— применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также задач с пара-

метрами; 

— моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения,уравнения,нера-

венстваиихсистемыпоусловиюзадачи,исследоватьпостроенныемоделисиспользованиемаппа

ратаалгебры, интерпретироватьполученныйрезультат. 

3. Функциииграфики: 

— строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и 

свойствкомпозиции двух функций; 

— строитьгеометрическиеобразыуравненийинеравенствнакоординатнойплоскости; 

— свободнооперироватьпонятиями:графикитригонометрическихфункций; 

— применятьфункциидлямоделированияиисследованияреальныхпроцессов. 

4. Началаматематическогоанализа: 

— использоватьпроизводнуюдляисследованияфункциинамонотонностьиэкстремумы; 

— находитьнаибольшееинаименьшеезначенияфункциинепрерывнойнаотрезке; 

— использоватьпроизводнуюдлянахождениянаилучшегорешениявприкладных,втомчислесоци

ально-экономических, задачах, для определения скорости и ускорения процесса, задан-

ногоформулойилиграфиком; 

— свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, находить перво-

образныеэлементарныхфункцийивычислятьинтегралпоформулеНьютона–Лейбница; 

— находитьплощадиплоскихфигуриобъёмытелспомощьюинтеграла; 
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— иметь представление о математическом моделировании на примере составления дифферен-

циальныхуравнений; 

— решатьприкладныезадачи,втомчислесоциально-

экономическогоифизическогохарактера,средствамиматематического анализа. 

 
2.2.8.2. Геометрия 

Пояснительнаязаписка 

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, 

таккак обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направленности и 

пред-метов гуманитарного цикла. Поскольку логическое мышление, формируемое при изучении 

обуча-ющимися понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочки 

логиче-ских утверждений при решении геометрических задач, умение выдвигать и опровергать 

гипотезынепосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, в 

частности физи-ческих задач. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на углублённом уровне – 

развитиеиндивидуальныхспособностейобучающихсяприизучениигеометрии,каксоставляющейпре

дмет-

нойобласти«Математикаиинформатика»черезобеспечениевозможностиприобретенияиисполь-

зования более глубоких геометрических знаний и действий, специфичных геометрии, и необходи-

мыхдляуспешногопрофессиональногообразования,связанногосиспользованиемматематики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и уси-

ливающимикурс базового уровня, являются: 

— расширение представления о геометрии как части мировой культуры и формирование осо-

знаниявзаимосвязигеометриис окружающиммиром; 

— формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших математиче-

скихмоделях,позволяющихописыватьиизучатьразныеявленияокружающегомира,знаниепон

ятийногоаппаратапоразделу«Стереометрия» школьногокурсагеометрии; 

— формирование умения владеть основными понятиями о пространственных фигурах и их ос-

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

доказыватьтеоремыинаходитьнестандартныеспособы решения задач; 

— формированиеуменияраспознаватьначертежах,моделяхивреальноммиремногогранникиител

а вращения,конструироватьгеометрические модели; 

— формирование понимания возможности аксиоматического построения математических тео-

рий,формированиепониманияролиаксиоматикиприпроведениирассуждений; 

— формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, умения 

ихприменять,проводитьдоказательныерассуждениявходерешениястереометрическихзадачи

задачспрактическимсодержанием,формированиепредставленияонеобходимости 
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доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в прове-

дениидедуктивных рассуждений; 

— развитиеисовершенствованиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,поз

навательнойактивности,исследовательскихумений,критичностимышления,интересакизучен

июгеометрии; 

— формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умения 

распознаватьпроявления геометрических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненныхситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей 

и законо-мерностей, моделирования реальных ситуаций, исследования построенных 

моделей, интер-претацииполученныхрезультатов. 

Основнымисодержательнымилиниямикурса«Геометрии»в10–11классахявляются:«Пря-мые 

и плоскости в пространстве», «Многогранники», «Тела вращения», «Векторы и координаты 

впространстве»,«Движения впространстве». 

Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднегообщегообразованиятребование«уметьоперироватьпонятиями»,релевантныхгеометриинауг

луб-лённом уровне обучения в 10–11 классах, относится ко всем содержательным линиям 

учебногокурса, а формирование логических умений распределяется не только по содержательным 

линиям,ноипогодамобучения.Содержаниеобразования,соответствующеепредметнымрезультатамо

сво-ения Примерной рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано 

такимобразом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались 

неодно-

кратно.Этопозволяеторганизоватьовладениегеометрическимипонятиямиинавыкамипоследова-

тельноипоступательно,ссоблюдениемпринципапреемственности,ановыезнаниявключатьвоб-

щуюсистемугеометрическихпредставленийобучающихся,расширяяиуглубляяеё,образуяпроч-

ныемножественные связи. 

Переходкизучениюгеометриинауглублённомуровнепозволяет: 

— создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных образователь-

ных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии как составляющей 

учебногопредмета«Математика»; 

— подготовитьобучающихсякпродолжениюизученияматематикисучётомвыборабудущейпроф

ессии, обеспечивая преемственность между общим и профессиональным 

образованием.Общеечислочасов,выделенныхдляизученияучебногокурса«Геометрия»науглубленно

муровне—204часа:в10классе—102часа(3часавнеделю),в11классе—102часа(3часав 

неделю). 

Содержаниеобученияв10 классе 

1. Прямыеиплоскостивпространстве. 

Основныепонятиястереометрии.Точка,прямая,плоскость,пространство.Понятиеоб 
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аксиоматическомпостроениистереометрии:аксиомыстереометриииследствияизних. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и скрещи-

вающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых и плоскостей 

впространстве: параллельные прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, 

параллельностьпрямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение 

фигур. 

Основныесвойствапараллельногопроектирования.Изображениефигурвпараллельнойпроекции.Угл

ыссо-направленными сторонами, угол между прямыми в пространстве. Параллельность 

плоскостей: па-

раллельныеплоскости,свойствапараллельныхплоскостей.Простейшиепространственныефигурынап

лоскости:тетраэдр, параллелепипед,построениесечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, пря-

мые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плос-

кости,теоремаопрямойперпендикулярнойплоскости.Ортогональноепроектирование.Перпенди-

куляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проек-

ция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности 

двухплоскостей.Теорема отрёх перпендикулярах. 

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

уголдвугранногоугла.Трёхгранныйимногогранныеуглы.Свойстваплоскихугловмногогранногоугла.

Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёх-

гранногоугла. 

2. Многогранники. 

Видымногогранников,развёрткамногогранника.Призма:n-

угольнаяпризма,прямаяинаклоннаяпризмы,боковаяиполнаяповерхностьпризмы.Параллелепипед,п

рямоугольныйпарал-лелепипед и его свойства. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Про-странственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, 

правильная и усечённая пира-миды. Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды. 

Правильные многогранники: пра-

вильнаяпризмаиправильнаяпирамида,правильнаятреугольнаяпирамидаиправильныйтетраэдр,куб.

Представлениеоправильныхмногогранниках:октаэдр,додекаэдриикосаэдр. 

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

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

поверхностипрямой призмы. Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, 

теорема оплощадиусечённой пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. 

Симметриявправильноммногограннике:симметрияпараллелепипеда,симметрияправильныхпризм,с

иммет-рияправильнойпирамиды. 
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3. Векторыикоординатывпространстве. 

Понятия:векторвпространстве,нулевойвектор,длинаненулевоговектора,векторы 
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коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенство 

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

умножениевектора на число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. 

Понятиекомпланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правило 

параллелепипеда. Тео-рема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. 

Прямоугольная система координатв пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами точек.Уголмежду векторами. Скалярное произведение 

векторов. 

Содержаниеобученияв11 классе 

1. Телавращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая 

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

шар. Взаим-ное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение 

тел вращениянаплоскости.Развёрткацилиндраиконуса. Симметриясферы ишара. 

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного параллелепи-

педаиследствияизнеё.Объёмпрямойинаклоннойпризмы,цилиндра,пирамидыиконуса.Объёмшараи

шарового сегмента. 

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

описаннаяоколо цилиндра. Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и сферы 

плоскостью. По-

нятиемногогранника,описанногооколосферы,сферы,вписаннойвмногогранникилителовраще-ния. 

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

стве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, го-

мотетия.Решениезадачнаплоскости сиспользованиемстереометрическихметодов. 

Построениесечениймногогранниковителвращения:сеченияцилиндра(параллельноипер-

пендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), сече-

ния шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, 

методпереносасекущей плоскости. 

2. Векторыикоординатывпространстве. 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. Свой-

ства векторного умножения. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты век-

тора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при решении 

геометрическихзадач. 

3. Движениявпространстве. 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства дви-

жений.Видыдвижений:параллельныйперенос,центральнаясимметрия,зеркальнаясимметрия,по-

воротвокругпрямой.Преобразованияподобия.ПрямаяисфераЭйлера. 
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Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Геометрия».Кконцу10классаобуча

ющийсянаучится: 

— свободнооперироватьосновнымипонятиямистереометрииприрешениизадачипроведениимат

ематических рассуждений; 

— применятьаксиомыстереометриииследствияизнихприрешениигеометрическихзадач; 

— классифицироватьвзаимноерасположениепрямыхвпространстве,плоскостейвпростран-

стве,прямых иплоскостейвпространстве; 

— свободнооперироватьпонятиями,связаннымисугламивпространстве:междупрямымивпростр

анстве,между прямой иплоскостью; 

— свободнооперироватьпонятиями,связаннымисмногогранниками; 

— свободнораспознаватьосновныевидымногогранников(призма,пирамида,прямоугольныйпара

ллелепипед,куб); 

— классифицироватьмногогранники,выбираяоснованиядляклассификации; 

— свободнооперироватьпонятиями,связаннымиссечениеммногогранниковплоскостью; 

— выполнятьпараллельное,центральноеиортогональноепроектированиефигурнаплоскость,вып

олнятьизображения фигур наплоскости; 

— строитьсечениямногогранниковразличнымиметодами,выполнять(выносные)плоскиечертеж

иизрисунков простыхобъёмныхфигур: видсверху, сбоку, снизу; 

— вычислять площади поверхностей многогранников (призма, пирамида), геометрических 

телсприменением формул; 

— свободнооперироватьпонятиями:симметриявпространстве,центр,осьиплоскостьсим-

метрии,центр, ось иплоскостьсимметрии фигуры; 

— свободнооперироватьпонятиями,соответствующимивекторамикоординатамвпростран-стве; 

— выполнятьдействиянадвекторами; 

— решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрическихвеличин, применяя известные методы при решении математических задач 

повышенного ивысокогоуровня сложности; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системыприрешении стереометрических задач; 

— извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о пространственных геомет-

рическихфигурах,представленную начертежах ирисунках; 

— применятьполученныезнаниянапрактике:сравниватьианализироватьреальныеситуации,при

менять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулирован-

нойпроблемы,моделироватьреальныеситуациинаязыкегеометрии,исследоватьпостроен-

ныемоделисиспользованиемгеометрическихпонятийитеорем,аппаратаалгебры,решать 
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практическиезадачи,связанныеснахождениемгеометрическихвеличин; 

— иметьпредставленияобосновныхэтапахразвитиягеометриикаксоставнойчастифунда-

ментаразвитиятехнологий. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Геометрия».Кконцу11классаобуча

ющийсянаучится: 

— свободнооперироватьпонятиями,связаннымисцилиндрической,коническойисфериче-

скойповерхностями,объяснятьспособы получения; 

— оперироватьпонятиями,связаннымистеламивращения:цилиндром,конусом,сферойиша-ром; 

— распознаватьтелавращения(цилиндр,конус,сфераишар)иобъяснятьспособыполучениятелвра

щения; 

— классифицироватьвзаимноерасположениесферыиплоскости; 

— вычислятьвеличиныэлементовмногогранниковителвращения,объёмыиплощадиповерх-

ностеймногогранниковителвращения,геометрическихтелсприменениемформул; 

— свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и многогран-

ников:многогранник,вписанныйвсферуиописанныйоколосферы,сфера,вписаннаявмно-

гогранникилитело вращения; 

— вычислятьсоотношениямеждуплощадямиповерхностейиобъёмамиподобныхтел; 

— изображатьизучаемыефигуры,выполнять(выносные)плоскиечертежиизрисунковпро-

стыхобъёмных фигур:видсверху,сбоку, снизу,строитьсечениятелвращения; 

— извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюопространственныхгеомет-

рическихфигурах,представленную начертежах ирисунках; 

— свободнооперироватьпонятиемвекторвпространстве; 

— выполнятьоперациинадвекторами; 

— задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

— решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и плоскостями, вычис-

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

координатногометодаприрешении; 

— свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать 

свойствадвижений; 

— выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, цен-

тральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, 

преобразованияподобия; 

— строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и перпен-

дикулярнооси),сеченияконуса(параллельноеоснованиюипроходящеечерезвершину),се-

чения шара; 
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— использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирова-

ния,метод переноса секущей плоскости; 

— доказыватьгеометрическиеутверждения; 

— применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающихнесколькошаговрешения,еслиусловияприменениязаданывявнойинеявнойф

орме; 

— решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрическихвеличин; 

— применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решениистереометрическихзадач; 

— применятьполученныезнаниянапрактике:сравнивать,анализироватьиоцениватьреальныесит

уации, применять изученные понятия, теоремы, свойства в процессе поиска решения ма-

тематически сформулированной проблемы, моделировать реальные ситуации на языке гео-

метрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и тео-

рем, аппарата алгебры, решать практические задачи, связанные с нахождением геометриче-

скихвеличин; 

— иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части фунда-

ментаразвитиятехнологий. 

 
2.2.8.3. Вероятностьистатистика 

Пояснительнаязаписка 

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является продолжением 

иразвитиемодноименногоучебногокурсауглублённогоуровняосновнойшколы.Курспредназначендл

я формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории вероятно-

стейкакматематическогоинструментадляизученияслучайныхсобытий,величинипроцессов.Приизуч

ении курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования 

изменчивогомира,развиваетсяпониманиезначимостииобщностиматематическихметодовпознанияк

акнеотъ-емлемойчасти современногоестественно-научного мировоззрения. 

Содержание курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении курса 

науровнеосновногообщегообразованияинаразвитиепредставленийослучайныхвеличинахивзаи-

мосвязяхмеждуниминаважныхпримерах,сюжетыкоторыхпочерпнутыизокружающегомира.Врезуль

тате у обучающихся должно сформироваться представление о наиболее употребительных иобщих 

математических моделях, используемых для описания антропометрических и демографиче-ских 

величин, погрешностей в различные рода измерениях, длительности безотказной работы тех-

ническихустройств,характеристикмассовыхявленийипроцессоввобществе.Учебныйкурсявля-ется 

базой для освоения вероятностно-статистических методов, необходимых специалистам 

нетолькоинженерныхспециальностей,нотакжесоциальныхипсихологических,поскольку 
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современные общественные науки в значительной мере используют аппарат анализа больших дан-

ных. Центральную часть курса занимает обсуждение закона больших чисел – 

фундаментальногозаконаприроды,имеющегоматематическуюформализацию. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и стати-

стика» на углублённом уровне выделены основные содержательные линии: «Случайные события 

ивероятности»и«Случайные величиныизакон большихчисел». 

Помимо основных линий в курс включены элементы теории графов и теории множеств, не-

обходимые для полноценного освоения материала данного учебного курса и смежных математиче-

скихучебных курсов. 

Содержаниелинии«Случайныесобытияивероятности»служитосновойдляформированияпред

ставлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин. Важнуючасть в 

этой содержательной линии занимает изучение геометрического и биномиального распре-делений 

и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным распределе-ниями. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами и распределениями, акценти-

руютвниманиеобучающихсянаописаниииизучениислучайныхявленийспомощьюнепрерывныхфунк

ций.Основноевниманиеуделяетсяпоказательномуинормальномураспределениям. 

Вкурсепредусматриваетсяознакомительноеизучениесвязимеждуслучайнымивеличинамии 

описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его выборочного аналога. Эти эле-

ментысодержанияразвиваюттему«Диаграммырассеивания»,изученнуюнауровнеосновногооб-

щегообразования, иво многомопираются насведенияизкурсов алгебрыигеометрии. 

Ещё один элемент содержания, который предлагается на ознакомительном уровне – после-

довательность случайных независимых событий, наступающих в единицу времени. 

Ознакомлениесраспределениемвероятностейколичестватакихсобытийноситразвивающийхарактер

иявляетсяактуальнымдлябудущихабитуриентов,поступающихнаучебныеспециальности,связанные

собщественными науками,психологиейиуправлением. 

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

статистика»на углубленном уровне — 68 часов: в 10 классе — 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе 

— 34 часа(1час внеделю) 

Содержаниеобученияв10 классе 

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

сти.Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события 

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

опыты сравновозможнымиэлементарнымисобытиями. 

Операциинад  событиями:  пересечение,  объединение,  противоположные  события. 
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ДиаграммыЭйлера.Формуласложениявероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Фор-

мулаполнойвероятности.ФормулаБайеса. Независимыесобытия. 

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

Сериянезависимыхиспытанийдопервогоуспеха.Перестановкиифакториал.Числосочетаний.Треугол

ь-никПаскаля. Формулабинома Ньютона. 

СериянезависимыхиспытанийБернулли.Случайныйвыборизконечнойсовокупности. 

Случайнаявеличина.Распределениевероятностей.Диаграммараспределения.Операциинадслу

чайнымивеличинами.Бинарнаяслучайнаявеличина.Примерыраспределений,втомчислегео-

метрическоеибиномиальное. 

Содержаниеобученияв11 классе 

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые случайные 

величины.Математическоеожиданиеслучайнойвеличины(распределения).Примерыпримене

нияма- 

тематического ожидания (страхование, лотерея). Математическое ожидание бинарной 

случайнойвеличины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое 

ожидание гео-метрическогоибиномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Дисперсия би-

нарной случайной величины. Математическое ожидание произведения и дисперсия суммы незави-

симых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального 

распределения.Дисперсияистандартноеотклонение геометрического распределения. 

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Вы-

борочный метод исследований. Выборочные характеристики. Оценивание вероятности события 

повыборочнымданным.Проверкапростейшихгипотезспомощьюизученныхраспределений. 

Непрерывныеслучайныевеличины.Примеры.Функцияплотностивероятностираспределе-

ния. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к показательному распреде-

лению.Задачи,приводящиекнормальномураспределению.Функцияплотностивероятностипока-

зательного распределения, функция плотности вероятности нормального распределения. 

Функцияплотностиисвойстванормального распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящие к распределе-

ниюПуассона. 

Ковариациядвухслучайныхвеличин.Коэффициентлинейнойкорреляции.Совместныенаблюд

ения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие между линейной свя-

зьюипричинно-следственнойсвязью.Линейнаярегрессия,методнаименьшихквадратов. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Вероятностьистатистика».Кконц

у10 класса обучающийся научится: 

— свободнооперироватьпонятиями:граф,плоскийграф,связныйграф,путьвграфе,цепь, 
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цикл,дерево,степеньвершины,деревослучайногоэксперимента; 

— свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие, эле-

ментарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятно-

стисобытийвопытах с равновозможнымиэлементарными событиями; 

— находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, 

событие,противоположноеданному,использоватьдиаграммыЭйлера,координатнуюпрямуюд

ляре-шения задач, пользоваться формулой сложения вероятностей для вероятностей двух и 

трехслучайныхсобытий; 

— оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, независимые со-

бытия,деревослучайногоэксперимента,находитьвероятностисобытийспомощьюправилаумн

ожения, дерева случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, 

формулуБайесаприрешениизадач,определятьнезависимостьсобытийпоформулеипоорганиза

циислучайногоэксперимента; 

— применятьизученныекомбинаторныеформулыдляперечисленияэлементовмножеств,эле-

ментарныхсобытий случайногоопыта, решениязадач потеории вероятностей; 

— свободнооперироватьпонятиями:бинарныйслучайныйопыт(испытание),успехинеудача,неза

висимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в серии испыта-ний 

до первого успеха, в серии испытаний Бернулли, в опыте, связанном со случайным вы-

боромизконечнойсовокупности; 

— свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диа-

грамма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, биномиальное рас-

пределение. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Вероятностьистатистика».Кконц

у11 класса обучающийся научится: 

— оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, 

использоватьтаблицусовместногораспределениядвухслучайныхвеличиндлявыделенияраспр

еделениякаждойвеличины,определениянезависимости случайных величин; 

— свободнооперироватьпонятиемматематическогоожиданияслучайнойвеличины(распреде-

ления),применятьсвойстваматематическогоожиданияприрешениизадач,вычислятьмате-

матическоеожидание биномиальногоигеометрического распределений; 

— свободнооперироватьпонятиями:дисперсия,стандартноеотклонениеслучайнойвеличины,при

менятьсвойствадисперсиислучайнойвеличины(распределения)прирешениизадач,вы-числять 

дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиального распреде-лений; 

— вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характеристики ге-

неральнойсовокупностиданныхповыборочнымхарактеристикам.Оцениватьвероятности 
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событий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользуясь изученными распре-

делениями. 

 
2.2.7. Информатика(базовыйуровень) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый 

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

по инфор-матике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые ре-зультатыосвоенияпрограммы поинформатике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики, характери-

стику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

учебногоплана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и 

к струк-туретематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельногоизучениявкаждом классенауровне среднего общегообразования. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, ме-

тапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровнесреднегообщегообразования,атакжепредм

етныедостижения обучающегося за каждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представление 

оцелях,общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопред-

мета«Информатика»набазовомуровне,устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусма

тривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение егопоклассам 

(годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристикиучебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного 

наполнения раз-ного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских 

проверочных 

работ,государственнойитоговойаттестации).Программапоинформатикеявляетсяосновойдлясоставл

е-нияавторскихучебныхпрограммиучебников,поурочногопланированиякурсаучителем. 

Учебныйпредмет«Информатика»науровнесреднегообщегообразованииотражает: 

— сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияивоз

можностиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличныхсистемах; 

— основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнологии,управ

лениеисоциальнуюсферу; 

— междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Курсинформатикинауровнесреднегообщегообразованияявляетсязавершающимэтапомнепре

рывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно- 
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коммуникационныхтехнологий,онопираетсянасодержаниекурсаинформатикиуровняосновногообщ

его образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных техно-

логий,даёттеоретическое осмысление,интерпретациюиобобщениеэтогоопыта. 

Всодержанииучебногопредмета«Информатика»выделяютсячетыретематическихраздела.Раз

дел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других эле-

ментовцифровогоокружения,включаякомпьютерныесети,использованиесредствоперационнойсист

емы,работувсетиИнтернетииспользованиеинтернет-сервисов,информационнуюбезопас- 

ность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат инфор-

матики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных, 

основыалгебрылогикиикомпьютерногомоделирования. 

Раздел«Алгоритмыипрограммирование»направленнаразвитиеалгоритмическогомышле-

ния,разработкуалгоритмов,формированиенавыковреализациипрограммнавыбранномязыкепро-

граммированиявысокогоуровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения 

информационныхтехнологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-

сервисах, в томчисле при решении задач анализа данных, использование баз данных и 

электронных таблиц длярешенияприкладныхзадач. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом 

выделеныдополнительныетемы,которыеневходятвобязательнуюпрограммуобучения,номогутбытьп

ред-ложеныдля изученияотдельным мотивированными способнымобучающимся. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентированы 

впервую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повсе-

дневнойжизни иобщего развития. Онивключаютвсебя: 

— пониманиепредмета,ключевыхвопросовиосновныхсоставляющихэлементовизучаемойпред

метнойобласти; 

— умениерешатьтиповыепрактическиезадачи,характерныедляиспользованияметодовиин-

струментарияданнойпредметнойобласти; 

— осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности

 методовиинструментов,типичныхсвязей сдругимиобластямизнания. 

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

уровнясреднегообщегообразования–

обеспечениедальнейшегоразвитияинформационныхкомпетенцийвыпускника,егоготовностикжизни

вусловияхразвивающегосяинформационногообществаивоз-растающей конкуренции на рынке 

труда. В связи с этим изучение информатики в 10–11 классахдолжно обеспечить: 

— сформированность   представлений    о    роли    информатики,    информационных    и 
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коммуникационныхтехнологийвсовременномобществе; 

— сформированностьосновлогическогоиалгоритмическогомышления; 

— сформированностьуменийразличатьфактыиоценки,сравниватьоценочныевыводы,видетьих 

связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой 

ценностей,проверятьна достоверность иобобщать информацию; 

— сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь чело-

века в обществе, понимание социального, экономического, политического, 

культурного,юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контек-стовинформационных технологий; 

— принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание ответ-

ственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, рас-

пространениеинформации; 

— создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской 

итворческойдеятельности, мотивацииобучающихся к саморазвитию. 

Общее число часов, выделенных для изучения информатики — 68 часов: в 10 классе — 

34часа(1 часвнеделю),в11классе— 34 часа(1 часвнеделю). 

Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, ориенти-

рованных на те специальности, в которых информационные технологии являются 

необходимымиинструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 

исследовательской дея-тельности, связанной с междисциплинарной и творческой тематикой, 

возможность решения задачбазовогоуровня сложностиЕдиного государственного 

экзаменапоинформатике. 

Последовательностьизучениятемвпределаходногогодаобученияможетбытьизмененапоусмо

трениюучителяприподготовкерабочейпрограммыипоурочногопланирования. 

Содержаниеобученияв10 классе 

1. Цифроваяграмотность 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компо-

нентамицифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации компью-

теравзависимости отрешаемых задач. 

Основныетенденцииразвитиякомпьютерныхтехнологий.Параллельныевычисления.Мно-

гопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и обра-

боткабольшихданных.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспечения и их 

назначение.Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная 

система. Понятие 

осистемномадминистрировании.Инсталляцияидеинсталляцияпрограммногообеспечения. 
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Файловаясистема.Поисквфайловойсистеме.Организацияхраненияиобработкиданныхс 
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использованиеминтернет-сервисов,облачныхтехнологийимобильныхустройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задач по выбранной специа-

лизации.Системы автоматизированного проектирования. 

ЗаконодательствоРоссийскойФедерациивобластипрограммногообеспечения.Лицензиро-

вание программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное 

программноеобеспечение.Коммерческоеинекоммерческоеиспользованиепрограммногообеспечени

яицифро-вых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской 

Федерации за не-правомерноеиспользованиепрограммногообеспеченияицифровыхресурсов. 

2. Теоретическиеосновыинформатики 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления 

информации.Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Понятие о возможно-

стикодированиясобнаружениемиисправлениемошибокприпередачекода.Подходыкизмерениюинфо

рмации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации, определениебита   

с    точки    зрения    алфавитного    подхода,    связь    между    размером    алфавитаи 

информационным весом символа (в предположении о равновероятности появления 

символов),связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. 

Сущность содер-жательного (вероятностного) подхода к измерению информации, определение 

бита с позиции со-держания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, сиг-

нал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по 

каналусвязи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки 

информа-ции: получение нового содержания, изменение формы представления информации. 

Поиск инфор-мации.Рольинформациииинформационныхпроцессов вокружающеммире. 

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

какинформационныйпроцесс.Обратнаясвязь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционных 

системахсчисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 

делимостичисланаоснованиесистемысчисления.АлгоритмпереводацелогочислаизP-

ичнойсистемысчис-лениявдесятичную.АлгоритмпереводаконечнойP-

ичнойдробивдесятичную.Алгоритмпереводацелого числа из десятичной системы счисления в P-

ичную. Перевод конечной десятичной дроби вP-ичную. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел 

междуэтимисистемами.Арифметическиеоперации впозиционныхсистемах счисления. 

Представлениецелыхивещественныхчиселвпамятикомпьютера. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Ко-

дировкаUTF-8.Определениеинформационногообъёматекстовых сообщений. 
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Кодированиеизображений.Оценкаинформационногообъёмарастровогографического 
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изображенияпризаданномразрешениииглубинекодированияцвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данных при заданных ча-

стотедискретизации иразрядностикодирования. 

Алгебралогики.Высказывания.Логическиеоперации.Таблицыистинностилогическихопе-

раций«дизъюнкция»,«конъюнкция»,«инверсия»,«импликация»,«эквиваленция».Логическиевы-

ражения. Вычисление логического значения составного высказывания при известных 

значенияхвходящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических 

выражений. Логи-ческиеоперации иоперации над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений.Решение простейших логических уравнений. Логические функции. Построение 

логического выра-жения с данной таблицей истинности. Нормальные формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нор-мальныеформы. 

Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на 

логическихэлементахпологическомувыражению.Записьлогическоговыраженияпологическойсхеме. 

3. Информационныетехнологии 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамма-

тики.Средствапоискаиавтозаменывтекстовомпроцессоре.Использованиестилей.Структуриро-

ванные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная работа с до-

кументом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. 

Реферат.Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. 

Оформление спискалитературы. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. 

Специализированные средства редакти-рованияматематическихтекстов. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппа-

ратовимикроскопов,видеокамер,сканеровидругихустройств.).Графическийредактор.Обработкаграф

ическихобъектов.Растроваяивекторная графика.Форматыграфическихфайлов. 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и звука 

сиспользованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-серви-

совдля разработки презентацийпроектныхработ. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. Матери-

алы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). По-

нятиео виртуальной реальности идополненной реальности. 

 

Содержаниеобученияв11 классе 

1. Цифроваяграмотность 

Принципыпостроенияиаппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей.Сетевыепротоколы. 
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СетьИнтернет.АдресациявсетиИнтернет.Системадоменныхимён. 

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

Разработкаинтернет-приложений(сайтов).Сетевоехранениеданных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы.Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определе-ниезагруженностиавтомагистралей),интернет-торговля,бронированиебилетов,гостиниц. 

Государственныеэлектронныесервисыиуслуги.Социальныесети–организацияколлектив-

ного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве.Проблемаподлинностиполученнойинформации.Открытыеобразовательныересу

рсы. 

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованиеминформационно-комму-

никационныхтехнологий.Общиепроблемызащитыинформациииинформационнойбезопасности.Сре

дства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных инфор-

мационныхсистемах.Правовоеобеспечениеинформационнойбезопасности.Электроннаяподпись,сер

тифицированные сайты идокументы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации,хранящейсянаперсональномкомпьютере,мобильныхустройствах.Вредоносноепрогра

ммноеобеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного 

архива ин-формации.Резервноекопирование.Парольнаязащитаархива. Шифрованиеданных. 

Информационныетехнологииипрофессиональнаядеятельность.Информационныере-

сурсы.Цифроваяэкономика.Информационная культура. 

2. Теоретическиеосновыинформатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность модели моделируемому объ-

ектуилипроцессу.Формализацияприкладныхзадач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком.Гра-

фическоепредставлениеданных (схемы, таблицы,графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с ана-

лизом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количестваразличныхпутеймежду вершинамиориентированного ациклическогографа). 

Деревья.Бинарноедерево.Дискретныеигрыдвухигроковсполнойинформацией.Построе-

ниедеревапереборавариантов,описаниестратегииигрывтабличнойформе.Выигрышныестрате-гии. 

Использованиеграфовидеревьевприописанииобъектовипроцессовокружающегомира. 

3. Алгоритмыипрограммирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполни-

телями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм мо-

жетдатьтребуемый результат. 
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Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, 

C++,C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, 

веществен-ные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 

Циклы по пере-менной.Использование таблиц трассировки. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня.Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности 

(вычисление сумм,произведений, количества элементов с заданными свойствами), алгоритмы 

анализа записи чисел впозиционной системе счисления, алгоритмы решения задач методом 

перебора (поиск наибольшегообщегоделителядвух натуральныхчисел, проверкачисланапростоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обра-

боткисимвольныхстрок.Алгоритмыредактированиятекстов(заменасимвола/фрагмента,удалениеивс

тавка символа/фрагмента, поисквхождения заданногообразца). 

Табличныевеличины(массивы).Понятиеодвумерныхмассивах(матрицах).Алгоритмыра-

ботысэлементамимассивасоднократнымпросмотроммассива:суммированиеэлементовмассива,подс

чёт количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахожде-ние 

наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, нахождение второго по 

величиненаибольшего (наименьшего) значения, линейный поиск элемента, перестановка 

элементов массивавобратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод 

пузырька,методвыбора, сортировкавставками). Подпрограммы. Рекурсивныеалгоритмы. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти,зависимостьколичества операций отразмераисходныхданных. 

4. Информационныетехнологии. 

Анализданных.Основныезадачианализаданных:прогнозирование,классификация,класте-

ризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичныхданных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование дан-

ных,визуализацияданных,интерпретациярезультатов.Интеллектуальныйанализданных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметиче-

ского, наибольшего и наименьшего значений диапазона. Вычисление коэффициента 

корреляциидвухрядов данных.Подбор линиитренда, решениезадач прогнозирования. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического моделирова-

ния:постановказадачи,разработкамодели,тестированиемодели,компьютерныйэксперимент,ана-лиз 

результатов моделирования. Примеры: моделирование движения, моделирование биологиче-

скихсистем, математические модели вэкономике. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как 

поискнаилучшегорешениявзаданныхусловиях.Целеваяфункция,ограничения.Решениезадач 
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оптимизацииспомощьюэлектронныхтаблиц. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипныхобъектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение 

базы данных.Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с 

параметрами.Вычисляемыеполявзапросах. 

Многотабличныебазыданных.Типысвязеймеждутаблицами.Внешнийключ.Целостность. 

Запросык многотабличнымбазамданных. 

Средстваискусственногоинтеллекта.Сервисымашинногопереводаираспознаванияустнойреч

и. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Ис-

кусственныйинтеллектвкомпьютерныхиграх.Использованиеметодовискусственногоинтеллектав 

обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в робототехнике. Ин-

тернетвещей. Перспективыразвития компьютерныхинтеллектуальныхсистем. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне среднего 

общегообразования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководство-

ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, пози-

тивныхвнутреннихубеждений,соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,рас

ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами 

учебногопредмета основных направлений воспитательной деятельности. В результате изучения 

информа-тики на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующиеличностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

— осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка,соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопас-ности; 

— готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном про-

странстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

— ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве,технологиях,пониманиезначенияинформатикикакнаукивжизнисовременногообщ

ества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

— сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

— способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнамо-рально-

нравственные нормыиценности,втомчислевсетиИнтернет; 

4) эстетическоговоспитания: 
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— эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучногоитехническоготворчества; 

— способностьвосприниматьразличныевидыискусства,втомчислеоснованныенаиспользо-

ванииинформационныхтехнологий; 

5) физическоговоспитания: 

— сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксво-

емуздоровью,томчислеизасчётсоблюдениятребованийбезопаснойэксплуатациисредствинфо

рмационныхикоммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

— готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способ-

ностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

— интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программи-

рованиемиинформационнымитехнологиями,основанныминадостиженияхинформатикиинау

чно-

техническогопрогресса,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыв

атьсобственные жизненные планы; 

— готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

— осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,втомчислесучёто

мвозможностейинформационно-коммуникационныхтехнологий; 

8) ценностинаучногопознания: 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития ин-

форматики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счётпонимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и 

информацион-ных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного об-щества; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскуюдеятельностьиндивидуально ивгруппе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммыпоинформатикеуобу-

чающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

— саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоёпо

ведение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,бытьо

ткрытым новому; 

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

оптимизм,инициативность,умение действовать,исходяизсвоих возможностей; 

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,способностьксочувствиюисопереживанию; 

— социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 
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заботиться,проявлятьинтересиразрешатьконфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающе-

гося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсаль-

ных учебных действиях, а именно — познавательные универсальные учебные действия, коммуни-

кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-

местнаядеятельность. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

— самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

— устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобоб-

щения; 

— определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

— выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нема-

териальных ресурсов; 

— вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски

последствий деятельности; 

— координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинирован-

ноговзаимодействия; 

— развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

— владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразреше-ния 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодов познания; 

— овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразо-

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

исоциальныхпроектов; 

— формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми по-

нятиямииметодами; 

— ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситу

ациях; 

— выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёре-

шения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

икритерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их до-

стоверность,прогнозировать изменениевновых условиях; 
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— даватьоценкуновым ситуациям,оценивать приобретённыйопыт; 

— осуществлятьцеленаправленный поискпереноса средств и способовдействия впрофессио-

нальнуюсреду; 

— переноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

— интегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы 

изадачи,допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

— владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельноосу-

ществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидовифор

мпредставления; 

— создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой ауди-

тории,выбираяоптимальнуюформу представленияивизуализации; 

— оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствиеправовымиморально-

этическимнормам; 

— использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминф

ормационнойбезопасности; 

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасностиличности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

— осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

— распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,рас-

познаватьпредпосылкиконфликтныхситуаций иуметьсмягчатьконфликты; 

— владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновестидиалог;раз

вёрнутоилогичноизлагатьсвоюточку зрения. 

2) совместнаядеятельность: 

— пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможно-

стейкаждого членаколлектива; 

— приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеёдост

ижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,об-

суждатьрезультаты совместной работы; 

— оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпо 
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разработаннымкритериям; 

— предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практиче-ской 

значимости; 

— осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтвор-

чествои воображение,бытьинициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственныхвозможностей ипредпочтений; 

— даватьоценкуновымситуациям; 

— расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

— делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

— оцениватьприобретённыйопыт; 

— способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,пост

оянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень. 

2) самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствиерезультатовцелям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

дляоценкиситуации, выбора верногорешения; 

— уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяидругих: 

— приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

— признаватьсвоёправоиправодругихнаошибки; 

— развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметныерезультаты: 

— владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, тех-

нике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «ком-

поненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управле-

ния»,владениеметодамипоискаинформациивсетиИнтернет,умениекритическиоценивать 
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информацию,полученнуюизсетиИнтернет,умениехарактеризоватьбольшиеданные,при-

водитьпримерыисточниковихполученияинаправленияиспользования; 

— понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационар-

ных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий, 

владениенавыкамиработысоперационнымисистемами,основнымивидамипрограммногообес

пече-ниядля решения учебных задачпо выбранной специализации; 

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

общихпринципахразработки ифункционирования интернет-приложений; 

— пониманиеугрозинформационнойбезопасности,использованиеметодовисредствпротиво-

действия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное рас-

пространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и гиги-

еныприработескомпьютерамиидругимикомпонентамицифровогоокружения,пониманиеправ

овых основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, разме-

щённыхвсети Интернет; 

— пониманиеосновныхпринциповдискретизацииразличныхвидовинформации,умениеопре-

делять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при 

заданныхпараметрахдискретизации; 

— умениестроитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщений(пр

ефиксныекоды); 

— владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданногонатуральногочиславразличныхсистемахсчисления,выполнятьпреобразованиялоги

ческихвыражений, используя законы алгебры логики, определять кратчайший путь во 

взвешенномграфеиколичествопутеймеждувершинамиориентированногоациклическогограф

а; 

— умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки чис-

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

дляизучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java,C++, C#), анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять 

безиспользованиякомпьютерарезультатывыполнениянесложныхпрограмм,включающихцик

лы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать гото-

выепрограммы  для  решения  новых  задач,  использовать  их  в  своих  

программахвкачестве подпрограмм(процедур, функций); 

— умениереализовыватьнавыбранномдляизученияязыкепрограммированиявысокогоуровня 

(Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых по-

следовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых 

сомножителей,нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, 

записанного в си-стемесчислениясоснованием,непревышающим10,вычислениеобобщённых 
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характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, 

произведения,среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элемен-тов,удовлетворяющих заданномуусловию), сортировку 

элементовмассива; 

— умениесоздаватьструктурированныетекстовыедокументыидемонстрационныематериалыс 

использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов,умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять за-

просыкбазамданных(втомчислезапросысвычисляемымиполями),выполнятьсортировкуипои

скзаписейвбазеданных,наполнятьразработаннуюбазуданных,умениеиспользоватьэлектронн

ыетаблицыдляанализа,представленияиобработкиданных(включаявычислениесуммы,средне

гоарифметического,наибольшегоинаименьшегозначений,решениеуравне-ний); 

— умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процес-

сов:формулироватьцельмоделирования,выполнятьанализрезультатов,полученныхвходемод

елирования,оцениватьадекватностьмоделимоделируемомуобъектуилипроцессу,представлят

ьрезультатымоделированиявнаглядном виде; 

— умениеорганизовыватьличноеинформационноепространствосиспользованиемразличныхци

фровыхтехнологий,пониманиевозможностейцифровыхсервисовгосударственныхуслуг, 

цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений тех-нологий 

искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений об ис-

пользованииинформационныхтехнологийвразличныхпрофессиональныхсферах. 

 
2.2.8. Информатика(углублённыйуровень) 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»(углублённыйуровень)(предмет-ная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

информатике,информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результатыосвоенияпрограммы по информатике. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиинформатики,характеристикупсихо-

логическихпредпосылоккеёизучениюобучающимися,местовструктуреучебногоплана,атакжеподхо

ды к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематиче-

скогопланирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельногоизучениявкаждомклассе науровнесреднегообщего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, ме-

тапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровнесреднегообщегообразования,атакжепредм

етныедостижения обучающегося за каждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка 
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Программапоинформатике(углублённыйуровень)науровнесреднегообщегообразованияразр

аботана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программысреднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательномстандартесреднегообщегообразования,а 

такжефедеральнойпрограммывоспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспи-

тания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

углублённомуровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирова-ние по разделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам 

изучения), даётпримерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

рекомендуемую (при-мерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей,логикиучебного процесса,возрастныхособенностей обучающихся. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристикиучебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного 

наполнения раз-ного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских 

проверочных 

работ,государственнойитоговойаттестации).Программапоинформатикеявляетсяосновойдлясоставл

е-нияавторскихучебныхпрограммиучебников,поурочногопланированиякурсаучителем. 

Учебныйпредмет«Информатика»всреднемобщемобразованииотражает: 

— сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияивоз

можностиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличныхсистемах; 

— основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнологии,управ

лениеисоциальнуюсферу; 

— междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Курсинформатикидляуровнясреднегообщегообразованияявляетсязавершающимэтапомнепр

ерывнойподготовкиобучающихсявобластиинформатикииинформационно-коммуникацион-ных 

технологий, опирается на содержание курса информатики уровня основного общего образова-ния 

и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных технологий, даёт теоре-

тическоеосмысление,интерпретациюиобобщение этогоопыта. 

Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» ориентиро-

ваны на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рам-

кахданной предметнойобласти,так ивсмежныхс нейобластях. Онивключают всебя: 

— овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная пред-

метнаяобласть,распознаваниесоответствующихимпризнаковивзаимосвязей,способностьдем

онстрироватьразличныеподходыкизучениюявлений,характерныхдляизучаемойпред-

метнойобласти; 

— умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для использова-
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нияметодов иинструментарияданной предметной области; 
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— наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупноститеорий),основных связях со смежнымиобластями знаний. 

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается 

целенаправленнаяподготовка обучающихся к продолжению образования в высших учебных 

заведениях по специаль-ностям, непосредственно связанным с цифровыми технологиями, таким 

как программная инжене-рия, информационная безопасность, информационные системы и 

технологии, мобильные 

системыисети,большиеданныеимашинноеобучение,промышленныйинтернетвещей,искусственный

ин-теллект, технологии беспроводной связи, робототехника, квантовые технологии, системы 

распре-делённогореестра, технологии виртуальнойидополненной реальностей. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на углублённом уровне сред-

него общего образования — обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенцийобучающегося, его готовности к жизни в условиях развивающегося 

информационного общества 

ивозрастающейконкуренциинарынкетруда.Всвязисэтимизучениеинформатикив10–

11классахдолжно обеспечить: 

— сформированностьмировоззрения,основанногонапониманииролиинформатики,информа-

ционныхикоммуникационныхтехнологийвсовременном обществе; 

— сформированностьосновлогическогоиалгоритмическогомышления; 

— сформированностьуменийразличатьфактыиоценки,сравниватьоценочныевыводы,видетьих 

связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой 

ценностей,проверятьна достоверность иобобщать информацию; 

— сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь чело-

века в обществе, понимание социального, экономического, политического, 

культурного,юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контек-стовинформационных технологий; 

— принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание ответ-

ственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, рас-

пространениеинформации; 

— создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской 

итворческойдеятельности, мотивацииобучающихся к саморазвитию. 

Всодержанииучебногопредмета«Информатика»выделяютсячетыретематическихраздела.Раз

дел«Цифроваяграмотность»посвящёнвопросамустройствакомпьютеровидругихэле-

ментовцифровогоокружения,включаякомпьютерныесети,использованиюсредствоперационнойсист

емы,работевсетиИнтернетииспользованиюинтернет-сервисов,информационнойбезопасно- 

сти. 

Раздел«Теоретическиеосновыинформатики»включаетвсебяпонятийныйаппаратинфор-
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матики,вопросыкодированияинформации,измеренияинформационногообъёмаданных,основы 
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алгебрылогикиикомпьютерногомоделирования. 

Раздел«Алгоритмыипрограммирование»направленнаразвитиеалгоритмическогомышле-ния, 

разработку алгоритмов и оценку их сложности, формирование навыков реализации 

программнаязыках программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам применения 

информационныхтехнологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-

сервисах, в томчисле в задачах анализа данных, использованию баз данных и электронных таблиц 

для решенияприкладныхзадач. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом 

выделеныдополнительныетемы,которыеневходятвобязательнуюпрограммуобучения,номогутбытьп

ред-ложеныдля изученияотдельным мотивированными способнымобучающимся. 

Углублённый уровень изучения информатики рекомендуется для технологического про-

филя, ориентированного на инженерную и информационную сферы деятельности. 

Углублённыйуровень изучения информатики обеспечивает: подготовку обучающихся, 

ориентированных на спе-циальности в области информационных технологий и инженерные 

специальности, участие в про-ектной и исследовательской деятельности, связанной с 

современными направлениями отрасли ин-формационно-коммуникационных технологий, 

подготовку к участию в олимпиадах и сдаче Еди-ногогосударственного экзамена поинформатике. 

Последовательностьизучениятемвпределаходногогодаобученияможетбытьизмененапоусмо

трениюучителяприподготовкерабочейпрограммыипоурочногопланирования. 

Общее число часов, выделенных для изучения информатики — 272 часа: в 10 классе — 

136часов(4 часа внеделю),в11 классе—136 часов (4 часавнеделю). 

Содержаниеобученияв10 классе 

1. Цифроваяграмотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компо-

нентамицифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. Гар-

вардская архитектура. Автоматическое выполнение программы процессором. Оперативная, посто-

яннаяидолговременнаяпамять.Обменданнымиспомощьюшин.Контроллерывнешнихустройств. 

Прямойдоступ к памяти. 

Основныетенденцииразвитиякомпьютерныхтехнологий.Параллельныевычисления.Мно-

гопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и обра-

боткабольшихданных.Мобильныецифровыеустройстваиихрольвкоммуникациях.Встроенныекомпь

ютеры.Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 

Программноеобеспечениекомпьютеровикомпьютерныхсистем.Видыпрограммногообес-

печенияиихназначение.Особенностипрограммногообеспечениямобильныхустройств. 
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Параллельное программирование. Системное программное обеспечение. Операционные 

системы.Утилиты.Драйверыустройств.Инсталляцияидеинсталляцияпрограммногообеспечения. 

Файловыесистемы.Принципыразмещенияиименованияфайловвдолговременнойпамяти. 

Шаблоныдляописаниягруппфайлов. 

ЗаконодательствоРоссийскойФедерациивобластипрограммногообеспечения.Лицензиро-

вание программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное 

программноеобеспечение.Коммерческоеинекоммерческоеиспользованиепрограммногообеспечени

яицифро-вых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая законодательством Российской 

Федерации за не-правомерноеиспользованиепрограммногообеспеченияицифровыхресурсов. 

Принципыпостроенияиаппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей.Сетевыепротоколы. 

СетьИнтернет.АдресациявсетиИнтернет.ПротоколыстекаTCP/IP.Системадоменныхимён. 

РазделениеIP-сетинаподсетиспомощьюмасокподсетей.Сетевоеадминистрирование.По-

лучение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка наличия связи с узлом сети. Опреде-

лениемаршрута движения пакетов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные 

системы.Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определе-ниезагруженностиавтомагистралей),интернет-торговля,бронированиебилетовигостиниц. 

Государственныеэлектронныесервисыиуслуги.Социальныесети–организацияколлектив-

ного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве.Проблемаподлинностиполученнойинформации.Открытыеобразовательныересу

рсы. 

Техногенныеиэкономическиеугрозы,связанныесиспользованиеминформационно-комму-

никационныхтехнологий.Общиепроблемызащитыинформациииинформационнойбезопасности.Сре

дства защиты информации в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных инфор-

мационных системах. Правовое обеспечение информационной безопасности. Электронная цифро-

ваяподпись,сертифицированные сайты идокументы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации,хранящейсянаперсональномкомпьютере,мобильныхустройствах.Вредоносноепрогра

ммноеобеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного 

архива ин-формации.Резервноекопирование. Парольнаязащитаархива. 

Шифрованиеданных.Симметричныеинесимметричныешифры.Шифрыпростойзамены. 

ШифрЦезаря.ШифрВиженера.АлгоритмшифрованияRSA.Стеганография. 

2. Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация, данные и знания. Информационные процессы в природе, технике и 

обществе.Непрерывныеидискретныевеличиныисигналы.Необходимостьдискретизацииинфор

ма- 

ции,предназначеннойдляхранения,передачииобработкивцифровыхсистемах. 
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Двоичноекодирование.Равномерныеинеравномерныекоды.Декодированиесообщений, 



295 
 

записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение однозначно декодируе-

мых кодов с помощью дерева. Граф Ал.А. Маркова. Единицы измерения количества 

информации.Алфавитныйподход к оценке количестваинформации. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чисел в позиционной 

системесчисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 

делимостичисланаоснованиесистемысчисления.АлгоритмпереводацелогочислаизP-

ичнойсистемысчис-лениявдесятичную.АлгоритмпереводаконечнойP-

ичнойдробивдесятичную.Алгоритмпереводацелого числа из десятичной системы счисления в P-

ичную. Перевод конечной десятичной дроби вP-ичную. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления, связь между 

ними.Арифметическиеоперациивпозиционныхсистемахсчисления.Троичнаяуравновешеннаясисте

масчисления.Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. Ко-

дировкаUTF-8.Определениеинформационногообъёматекстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных при за-

данныхразрешениииглубинекодированияцвета.Цветовыемодели.Векторноекодирование.Фор-

матыграфическихфайлов. Трёхмернаяграфика. Фрактальнаяграфика. 

Кодирование    звука.      Оценка      информационного      объёма      звуковых      

данныхпризаданных частоте дискретизации иразрядностикодирования. 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). 

Кванторысуществованияивсеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические выражения. Логические 

тождества.Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логические 

операции и опе-рациинадмножествами. 

Законыалгебрылогики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений.Логическиеура

внения исистемы уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от количе-

ствааргументов. Полные системы логическихфункций. 

Каноническиеформылогическихвыражений.Совершенныедизъюнктивныеиконъюнктив-

ныенормальныеформы, алгоритмыихпостроенияпотаблицеистинности. 

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный сумма-

тор. Построение схем на логических элементах по заданному логическому выражению. Запись ло-

гическоговыраженияпологическойсхеме.Микросхемыитехнологияихпроизводства. 

Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел 

приограниченииколичестваразрядов.Переполнениеразряднойсетки.Беззнаковыеизнаковыеданные.

Знаковыйбит.Двоичный дополнительный код отрицательныхчисел. 

Побитовыелогическиеоперации.Логический,арифметическийициклическийсдвиги. 
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Шифрованиеспомощьюпобитовойоперации«исключающееИЛИ». 

Представление     вещественных     чисел     в     памяти     компьютера.     Значащая     

частьи порядок числа. Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения 

вещественных чи-сел, связанные с ограничением количества разрядов. Выполнение операций с 

вещественными чис-лами,накоплениеошибок привычислениях. 

3. Алгоритмыипрограммирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполни-

телями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм мо-

жетдатьтребуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, 

отладчик,профилировщик.Компиляцияиинтерпретацияпрограмм.Виртуальныемашины. 

Интегрированнаясредаразработки.Методыотладкипрограмм.Использованиетрассировоч-

ных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точки останова. 

Просмотрзначенийпеременных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, веществен-

ные,символьные,логические.Ветвления.Сложныеусловия.Циклысусловием.Циклыпоперемен-

ной.Взаимозаменяемостьразличныхвидовциклов.Инвариантцикла.Составлениецикласисполь-

зованиемзаранее определённого инвариантацикла. 

Документированиепрограмм.Использованиекомментариев.Подготовкаописанияпро-

граммыиинструкциидля пользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах 

счисления:разбиениезаписичисланаотдельныецифры,нахождениесуммыипроизведенияцифр,нахож

дениемаксимальной(минимальной)цифры. 

Нахождение всех простых чисел в заданном диапазоне. Представление числа в виде 

наборапростыхсомножителей.Алгоритм быстрого возведениявстепень. 

Обработкаданных,хранящихсявфайлах.Текстовыеидвоичныефайлы.Файловыеперемен-

ные(файловые указатели). Чтениеизфайла. Запись вфайл. 

Разбиениезадачинаподзадачи.Подпрограммы(процедурыифункции).Рекурсия.Рекурсив-ные 

объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека для организа-

циирекурсивных вызовов. 

Использование стандартной библиотеки языка программирования. Подключение 

библиотекподпрограммстороннихпроизводителей.Модульныйпринциппостроенияпрограмм. 

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы 

решенияуравнений: метод перебора, метод половинного деления. Приближённое вычисление длин 

кривых.Вычисление площадей фигур с помощью численных методов (метод прямоугольников, 

метод тра-

пеций).Поискмаксимума(минимума)функцииоднойпеременнойметодомполовинногоделения. 
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Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обра-

ботки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количества 

появленийсимвола в строке, разбиение строки на слова по пробельным символам, поиск 

подстроки внутриданной строки, замена найденной подстроки на другую строку. Генерация всех 

слов в некоторомалфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям. Преобразование числа в 

символьную строкуиобратно. 

Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик 

элементовмассива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего 

арифметического, ми-

нимальногоимаксимальногоэлементов,количестваэлементов,удовлетворяющихзаданномуусло-

вию).Линейныйпоискзаданногозначениявмассиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, метод вы-

бора,сортировкавставками).Сортировкаслиянием.Быстраясортировкамассива(алгоритмQuickSort).

Двоичный поисквотсортированном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: 

заполнениедвумерного     числового      массива      по      заданным      правилам,      поиск      

элементавдвумерноммассиве,вычислениемаксимума(минимума)исуммыэлементовдвумерногомасс

ива,перестановкастрок истолбцов двумерного массива. 

Разработка программ для решения простых задач анализа данных (очистка данных, класси-

фикация, анализотклонений). 

4. Информационныетехнологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и грамма-

тики.Средствапоискаиавтозаменывтекстовомпроцессоре.Использованиестилей.Структуриро-

ванные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа с документами. Инстру-

менты рецензирования в текстовых процессорах. Облачные сервисы. Деловая переписка. 

Реферат.Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. 

Оформление спискалитературы. Стандарты библиографических описаний. Знакомство с 

компьютерной вёрсткой тек-ста. Технические средства ввода текста. Специализированные 

средства редактирования математи-ческихтекстов. 

Анализданных.Основныезадачианализаданных:прогнозирование,классификация,класте-

ризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичныхданных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование дан-

ных,визуализацияданных,интерпретациярезультатов.Программныесредстваиинтернет-

сервисыдляобработкиипредставленияданных.Большиеданные.Машинноеобучение.Интеллектуаль

ныйанализданных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего арифметиче-
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ского,наибольшего(наименьшего)значениядиапазона.Вычислениекоэффициентакорреляции 
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двухрядовданных.Построениестолбчатых,линейчатыхикруговыхдиаграмм.Построениеграфи-

ковфункций. Подбор линиитренда, решение задач прогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как 

поискнаилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Локальные и 

глобаль-ныйминимумыцелевойфункции.Решениезадачоптимизацииспомощьюэлектронныхтаблиц. 

Содержание обученияв11 классе 

1. Теоретическиеосновыинформатики. 

Теоретическиеподходыкоценкеколичестваинформации.Законаддитивностиинформации. 

ФормулаХартли.Информацияивероятность.ФормулаШеннона. 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. Алго-

ритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. Основные идеи алго-

ритмовсжатия JPEG, MP3. 

Скоростьпередачиданных.Зависимостьвременипередачиотинформационногообъёмадан-ных 

и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при передаче данных. 

Коды,позволяющие обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при передаче данных. 

РасстояниеХэмминга.Кодирование сповторениембитов.Коды Хэмминга. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системный эффект. Управление 

какинформационныйпроцесс.Обратнаясвязь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. Адекватность модели моделируемому объ-

ектуилипроцессу,целимоделирования.Формализацияприкладныхзадач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком.Гра-

фическоепредставлениеданных (схемы, таблицы,графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц 

смежности,весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом гра-фов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 

количества различныхпутеймежду вершинамиориентированного ациклическогографа). 

Деревья.Бинарноедерево.Деревьяпоиска.Способыобходадерева.Представлениеарифме-

тическихвыраженийввидедерева.Дискретныеигрыдвухигроковсполнойинформацией.Постро-

ениедеревапереборавариантов,описаниестратегииигрывтабличнойформе.Выигрышныеипро-

игрышные позиции.Выигрышные стратегии. 

Средстваискусственногоинтеллекта.Сервисымашинногопереводаираспознаванияустнойреч

и.Когнитивныесервисы.Идентификацияипоискизображений,распознаваниелиц.Самообуча-

ющиесясистемы.Искусственныйинтеллектвкомпьютерныхиграх.Использованиеметодовискус-

ственногоинтеллектавобучающихсистемах.Использованиеметодовискусственногоинтеллектав 

робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных си-

стем.Нейронныесети. 
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2. Алгоритмыипрограммирование. 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель вычисле-

ний. Тезис Чёрча–Тьюринга. Машина Поста. Нормальные алгорифмы Маркова. 

Алгоритмическинеразрешимыезадачи.Задачаостанова.Невозможностьавтоматическойотладкипрог

рамм. 

Оценкасложностивычислений.Времяработыиобъёмиспользуемойпамяти,ихзависимостьот 

размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. Алгоритмы поли-

номиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных алгоритмов решения 

однойзадачи,которые имеютразличную сложность. 

Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью алгоритма «решето 

Эратосфена».Многоразрядныецелыечисла,задачи длиннойарифметики. 

Словари(ассоциативныемассивы,отображения).Хэш-таблицы.Построениеалфавитно-ча-

стотногословаря для заданного текста. 

Анализ текста на естественном языке. Выделение

 последовательностейпошаблону. Регулярные выражения.Частотныйанализ. 

Стеки.Анализправильностискобочноговыражения.Вычислениеарифметическоговыраже-

ния,записанного впостфикснойформе. 

Очереди. Использование очереди для временного хранения 

данных.Связныесписки.Реализациястекаиочередиспомощьюсвязныхсписк

ов. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного 

связногонеориентированногографа.Обходграфавглубину.Обходграфавширину.Количестворазличн

ыхпутей между вершинами ориентированного ациклического графа. Алгоритм Дейкстры. 

АлгоритмФлойда–Уоршалла. 

Деревья.Реализациядереваспомощьюссылочныхструктур.Двоичные(бинарные)деревья.Пос

троениедеревадлязаданногоарифметическоговыражения.Рекурсивныеалгоритмыобходаде-

рева.Использованиестека иочереди дляобхода дерева. 

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением 

промежуточныхрезультатов. Задачи, решаемые с помощью динамического программирования: 

вычисление рекур-сивныхфункций, подсчётколичества вариантов,задачи оптимизации. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Свойства 

иметоды объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на основе объектно-

ориентированногоподхода. Инкапсуляция,наследование, полиморфизм. 

Средыбыстройразработкипрограмм.Проектированиеинтерфейсапользователя.Использо-

ваниеготовыхуправляемыхэлементовдля построенияинтерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах программирования. Изучение вто-

рогоязыка программирования. 
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3. Информационныетехнологии 
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Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка мо-

дели,тестирование модели,компьютерный эксперимент,анализрезультатов моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. Моделирова-

ние движения. Моделирование биологических систем. Математические модели в экономике. Вы-

числительныеэкспериментысмоделями.Компьютерноемоделированиесистемуправления. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка числовых па-

раметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей по результатам экс-

перимента. 

Вероятностныемодели.МетодыМонте-Карло.Имитационноемоделирование.Системымас-

сового обслуживания. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипныхобъектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение 

базы 

данных.Поиск,сортировкаифильтрацияданных.Запросынавыборкуданных.Запросыспараметрами.В

ы-числяемыеполявзапросах. 

Многотабличныебазыданных.Типысвязеймеждутаблицами.Внешнийключ.Целостностьбазы 

данных. Запросы к многотабличным базам данных. Основные принципы нормализации 

базданных.ЯзыкуправленияданнымиSQL.СозданиепростыхзапросовнаязыкеSQLнавыборкудан-

ныхизодной таблицы. 

Нереляционныебазыданных.Экспертныесистемы. 

Интернет-приложения.Понятиеосервернойиклиентскойчастяхсайта.Технология«клиент 

– сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTML и каскадных таблиц стилей 

(CSS).Сценариинаязыке JavaScript. Формы навеб-странице. 

Размещениевеб-сайтов.Услугахостинга.Загрузкафайловнасайт. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппа-

ратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический редактор. Разреше-

ние.Кадрирование.Исправлениеперспективы.Гистограмма.Коррекцияуровней,коррекцияцвета.Обе

сцвечиваниецветныхизображений.Ретушь.Работасобластями.Фильтры. 

Многослойныеизображения.Текстовыеслои.Маскаслоя.Каналы.Сохранениевыделеннойобла

сти.Подготовкаиллюстрацийдлявеб-сайтов.Анимированныеизображения. 

Векторнаяграфика.Примитивы.Изменениепорядкаэлементов.Выравнивание,распределе-

ние. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование контуров. 

Векторизациярастровыхизображений. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. Матери-

алы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). По-

нятиео виртуальной реальности идополненной реальности. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатике(углублённыйуровень)на 
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уровнесреднего общегообразования 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся руководство-

ваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, пози-

тивныхвнутреннихубеждений,соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,рас

ширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами 

учебногопредметаосновных направленийвоспитательнойдеятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающе-

госябудут сформированы следующие личностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

— осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка,соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопас-ности; 

— готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном про-

странстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

— ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве,технологиях,пониманиезначенияинформатикикакнаукивжизнисовременногообщ

ества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

— сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

— способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнамо-рально-

нравственные нормыиценности,втомчислевсетиИнтернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

— эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучногоитехническоготворчества; 

— способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанного на исполь-

зованииинформационныхтехнологий; 

5) физическоговоспитания: 

— сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксво-

емуздоровью,втомчислезасчётсоблюдениятребованийбезопаснойэксплуатациисредствинфо

рмационныхикоммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

— готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способ-

ностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

— интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, программи-

рованием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки инфор-

матикиинаучно-техническогопрогресса,умениесовершатьосознанныйвыборбудущей 
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профессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы; 

— готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

— осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,втомчислесучёто

мвозможностейинформационно-коммуникационныхтехнологий; 

8) ценностинаучногопознания: 

— сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки, 

достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт по-

нимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и 

информационныхтехнологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного обще-ства; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскуюдеятельностьиндивидуально ивгруппе. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммыпоинформатикеуобу-

чающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

— саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоёпо

ведение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,бытьо

ткрытым новому; 

— внутренней     мотивации,      включающей      стремление      к      достижению      

целииуспеху,оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,способностьк сочувствиюисопереживанию; 

— социальных     навыков,      включающих      способность      выстраивать      

отношениясдругими людьми,заботиться,проявлятьинтересиразрешатьконфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у обучающе-

госябудутсформированыметапредметныерезультаты,отраженныевуниверсальныхучебныхдей-

ствиях, а именно - познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовые логическиедействия: 

— самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесто-ронне; 

— устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобоб-

щения; 

— определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииих достижения; 
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— выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

— разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхинема-

териальных ресурсов; 

— вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриск

ипоследствий деятельности; 

— координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинирован-

ноговзаимодействия; 

— развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

— владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразреше-ния 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодов познания; 

— владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразо-

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

исоциальныхпроектов; 

— формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевымипоняти-

ямииметодами; 

— ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситу

ациях; 

— выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёре-

шения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

икритерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их до-

стоверность,прогнозировать изменениевновых условиях; 

— даватьоценкуновым ситуациям,оценивать приобретённыйопыт; 

— осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессио-

нальнуюсреду; 

— уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

— уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы 

изадачи,допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

— владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельноосу-

ществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидовифор

мпредставления; 

— создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформацииицелевой 
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аудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияивизуализации; 

— оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствиеправовымиморально-

этическимнормам; 

— использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминф

ормационнойбезопасности; 

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасностиличности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

— осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, рас-

познаватьпредпосылки конфликтныхситуаций исмягчатьконфликты; 

— владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновестидиа-

лог,уметь смягчатьконфликтные ситуации; 

— развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

— пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможно-

стейкаждого членаколлектива; 

— приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоихдост

ижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,об-

суждатьрезультаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; 

— осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтвор-

чествоивоображение,бытьинициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

— самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, 
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собственныхвозможностейипредпочтений; 

— даватьоценкуновымситуациям; 

— расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

— делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

— оцениватьприобретённыйопыт; 

— способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,пост

оянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень. 

2) самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствиерезультатовцелям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии 

дляоценкиситуации, выбора верногорешения; 

— уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяидругих: 

— приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатов деятельности; 

— признаватьсвоёправоиправодругихнаошибки; 

— развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметныерезультаты: 

— владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, тех-

нике и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «ком-

поненты системы», «системный эффект», «информационная система», «система управле-

ния»,владениеметодамипоискаинформациивсетиИнтернет,умениекритическиоцениватьинф

ормацию,полученнуюизсетиИнтернет,умениехарактеризоватьбольшиеданные,при-водить 

примеры источников их получения и направления использования, умение классифи-

цировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, классификация, кластериза-

ция,анализотклонений),пониматьпоследовательностьрешениязадачанализаданных:сборперв

ичныхданных,очисткаиоценкакачестваданных,выбори/илипостроениемодели,пре-

образованиеданных, визуализацияданных, интерпретация результатов; 

— понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационар-

ных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий, 

владениенавыкамиработысоперационнымисистемами,основнымивидамипрограммногообес

пече-ниядля решения учебных задачпо выбранной специализации; 

— наличиепредставленийокомпьютерныхсетяхиихроливсовременноммире,обазовых 
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принципах организации и функционирования компьютерных сетей, об общих 

принципахразработкиифункционирования интернет-приложений; 

— пониманиеугрозинформационнойбезопасности,использованиеметодовисредствпротиво-

действия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное рас-

пространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и гиги-

еныприработескомпьютерамиидругимикомпонентамицифровогоокружения,пониманиеправ

овыхосновиспользованиякомпьютерныхпрограмм,базданныхиработывсетиИнтер-нет; 

— пониманиеосновныхпринциповдискретизацииразличныхвидовинформации,умениеопре-

делять информационный объём текстовых, графических и звуковых данных при 

заданныхпараметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи 

данных, оцени-

ватьизменениевременипередачиприизмененииинформационногообъёмаданныхихарак-

теристикканала связи; 

— умениестроитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщений(пр

ефиксныекоды),использоватьпростейшиекоды,которыепозволяютобнаруживатьиис-

правлятьошибкиприпередачеданных,строитькод,обеспечивающийнаименьшуювозмож-

нуюсреднююдлинусообщенияприизвестнойчастотесимволов,пояснятьпринципыработыпрос

тыхалгоритмов сжатия данных; 

— умениеиспользоватьприрешениизадачсвойствапозиционнойзаписичисел,алгоритмапо-

строения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и постро-

ения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления 

сзаданным основанием, умение выполнять арифметические операции в позиционных систе-

махсчисления,умениевыполнятьпреобразованиялогическихвыражений,используязаконыалг

ебры логики, умение строить логическое выражение в дизъюнктивной и 

конъюнктивнойнормальных формах по заданной таблице истинности, исследовать область 

истинности вы-сказывания, содержащего переменные, решать несложные логические 

уравнения и системыуравнений, умение решать алгоритмические задачи, связанные с 

анализом графов 

(задачипостроенияоптимальногопутимеждувершинамиграфа,определенияколичестваразлич

ныхпутей между вершинами ориентированного ациклического графа), умение 

использовать де-

ревьяприанализеипостроениикодовидляпредставленияарифметическихвыражений,приреше

нии задач поиска и сортировки, умение строить дерево игры по заданному 

алгоритму,разрабатыватьиобосновыватьвыигрышнуюстратегию игры; 

— пониманиебазовыхалгоритмовобработкичисловойитекстовойинформации(записьчиселвпоз

иционной системе счисления, нахождение всех простых чиселв заданном диапазоне, об-

работка многоразрядных целых чисел, анализ символьных строк и других), алгоритмов по-
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искаисортировки,умениеопределятьсложностьизучаемыхвкурсебазовыхалгоритмов 
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(суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, 

двоичныйпоиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для 

решения однойзадачи; 

— владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, 

C++,C#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных, умение 

использоватьосновныеуправляющиеконструкции,умениеосуществлятьанализпредложенной

про-граммы:определятьрезультатыработыпрограммыпризаданныхисходныхданных,опреде-

лять, при каких исходных данных возможно получение указанных результатов, 

выявлятьданные, которые могут привести к ошибке в работе программы, формулировать 

предложе-нияпоулучшению программногокода; 

— умениеразрабатыватьиреализовыватьввидепрограммбазовыеалгоритмы,умениеисполь-

зоватьвпрограммахданныеразличныхтиповсучётомограниченийнадиапазонихвозмож-

ныхзначений,применятьприрешениизадачструктурыданных(списки,словари,стеки,оче-

реди,деревья),использоватьбазовыеоперациисоструктурамиданных,применятьстандарт-

ныеисобственныеподпрограммыдляобработкичисловыхданныхисимвольныхстрок,ис-

пользовать при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные воз-

можности инструментальных средств среды разработки, умение использовать средства от-

ладкипрограммвсредепрограммирования,умениедокументироватьпрограммы; 

— умениесоздаватьструктурированныетекстовыедокументыидемонстрационныематериалыс 

использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов,умение создавать веб-страницы, умение использовать электронные таблицы для 

анализа,представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметиче-ского, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений, выбор 

оптимального ре-шения, подбор линии тренда, решение задач прогнозирования), владение 

основными сведе-

ниямиобазахданных,ихструктуре,средствахсозданияиработысними,умениеиспользо-

ватьтабличные(реляционные)базыданных(составлятьзапросывбазахданных,выполнятьсорти

ровку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных) и спра-

вочныесистемы; 

— умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процес-

сов:формулироватьцельмоделирования,выполнятьанализрезультатов,полученныхвходемод

елирования,оцениватьадекватностьмоделимоделируемомуобъектуилипроцессу,представлят

ьрезультатымоделированиявнаглядном виде; 

— умениеорганизовыватьличноеинформационноепространствосиспользованиемразличныхсре

дств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государствен-

ных услуг, цифровых образовательных сервисов, понимание основных принципов 

работы,возможностейиограниченияприменениятехнологийискусственногоинтеллектав 



311 
 

различных областях, наличие представлений о круге решаемых задач машинного 

обучения(распознавания, классификации и прогнозирования) наличие представлений об 

использова-нииинформационныхтехнологийвразличныхпрофессиональныхсферах. 

 
2.2.9. Физика(базовыйуровень) 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень)(предметнаяобласть 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, физика) вклю-

чаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоф

изике. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияфизики,характеристикупси-

хологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, 

атакжеподходык отборусодержания,копределениюпланируемыхрезультатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельногоизучениявкаждом классенауровне среднего общегообразования. 

Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, метапред-

метные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также пред-

метныедостиженияобучающегося за каждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 

разработанана основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы,представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего об-разования, а также с учётом федеральной программы воспитания и концепции 

преподавания учеб-ного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующихосновныеобщеобразовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной кар-

тины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом уровне на основе си-

стемно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям 

Федеральногогосударственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

планируемым лич-

ностным,предметнымиметапредметнымрезультатамобучения,атакжеучитываетнеобходимостьреал

изации межпредметных связей физики с естественно-научными учебными предметами. В 

нейопределяются основные цели изучения физики на уровне среднего общего образования, 

планируе-мые результаты освоения курса физики: личностные, метапредметные, предметные (на 

базовомуровне). 

Программапофизикевключает: 

Планируемыерезультатыосвоениякурсафизикинабазовомуровне,втомчислепредметныерезу

льтатыпогодам обучения; 
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Содержаниеучебногопредмета«Физика»погодамобучения; 

Программапофизикеможетбытьиспользованаучителямикакосновадлясоставлениясвоихрабо

чихпрограмм.Приразработкерабочейпрограммывтематическомпланированиидолжныбытьучтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являю-

щихсяучебно-

методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекциицифровых 

образовательных ресурсов), реализующими дидактические возможности информаци-онно-

коммуникационных технологий, содержание которых соответствует законодательству об об-

разовании. 

Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителей и предоставляет воз-

можность для реализации различных методических подходов к организации обучения физике 

приусловиисохранения обязательной части содержания курса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного пред-

метавшколе,вноситсущественныйвкладвсистемузнанийобокружающеммире.Школьныйкурсфизик

и–системообразующийдляестественно-

научныхучебныхпредметов,посколькуфизическиезаконылежатвосновепроцессовиявлений,изучаем

ыххимией,биологией,физическойгеографиейи астрономией. Использование и активное 

применение физических знаний определяет характер иразвитие разнообразных технологий в сфере 

энергетики, транспорта, освоения космоса, 

полученияновыхматериаловсзаданнымисвойствамиидругих.Изучениефизикивноситосновнойвклад

вформированиеестественно-научнойкартинымираобучающихся,вформированиеуменийприме-

нятьнаучныйметодпознанияпривыполненииимиучебных исследований. 

Восновукурсафизикисреднейшколыположенрядидей,которыеможнорассматриватькакпринц

ипыего построения. 

Идеяцелостности.Всоответствииснейкурсявляетсялогическизавершённым,онсодержитматер

иализвсехразделовфизики,включаеткаквопросыклассической,такисовременнойфизики.Идеягенера

лизации.Всоответствииснейматериалкурсафизикиобъединёнвокругфизи-

ческихтеорий.Ведущимвкурсеявляетсяформированиепредставленийоструктурныхуровняхма- 

терии,веществеиполе. 

Идеягуманитаризации.Еёреализацияпредполагаетиспользованиегуманитарногопотенци-ала 

физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также с миро-

воззренческими,нравственнымииэкологическимипроблемами. 

Идеяприкладнойнаправленности.Курсфизикипредполагаетзнакомствосширокимкругомтехн

ическихитехнологических приложений изученныхтеорийизаконов. 

Идеяэкологизацииреализуетсяпосредствомвведенияэлементовсодержания,посвящённыхэко

логическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, 
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атакжеобсужденияпроблемрациональногоприродопользованияиэкологическойбезопасности. 
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Стержневыми элементами курса физики средней школы являются физические теории (фор-

мирование представлений о структуре построения физической теории, роли фундаментальных за-

конов и принципов в современных представлениях о природе, границах применимости теорий, 

дляописанияестественно-научныхявлений ипроцессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики

 реализуетсяпрежде всего за счёт организации 

экспериментальной деятельности обучающихся. Для базовогоуровнякурсафизики–

этоиспользованиесистемыфронтальныхкратковременныхэкспериментовилабораторных работ, 

которые в программе по физике объединены в общий список ученическихпрактических работ. 

Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для кон-троля и оценки, 

осуществляется участниками образовательного процесса исходя из особенностейпланирования и 

оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается овладение обучающимисяумениями 

проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и по-

становкуопытов попроверкепредложенныхгипотез. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для рас-

чётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

позволяющиеприменять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так и 

интегрируя зна-

нияизразныхразделов.Длякачественныхзадачприоритетомявляютсязаданиянаобъяснениепро-

текания физических явлений и процессов в окружающей жизни, требующие выбора 

физическоймоделидляситуации практико-ориентированного характера. 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандартасре

днего общего образования к материально-техническому обеспечению учебного процесса базо-вый 

уровень курса физики в средней школе должен изучаться в условиях предметного 

кабинетафизикииливусловияхинтегрированногокабинетапредметовестественно-

научногоцикла.Вкаби-нете физики должно быть необходимое лабораторное оборудование для 

выполнения указанных 

впрограммепофизикеученическихпрактическихработидемонстрационноеоборудование. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом 

минимальнойдостаточностииобеспечиваетпостановкуперечисленныхвпрограммепофизикеключев

ыхдемон-страций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и 

фундаментальных за-конов,ихтехническихприменений. 

Лабораторноеоборудованиедляученическихпрактическихработформируетсяввидетема-

тических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. Темати-

ческие комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном исполь-

зовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в 

видецифровыхлабораторий. 
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Основнымицелямиизученияфизикивобщемобразованииявляются: 

— формированиеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды, 
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развитиеихинтеллектуальныхитворческихспособностей; 

— развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательскогоот-

ношенияк окружающимявлениям; 

— формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерииифунда

ментальныхзаконов физики; 

— формированиеуменийобъяснятьявлениясиспользованиемфизическихзнанийинаучныхдоказа

тельств; 

— формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественныхнаук,тех-

никиитехнологий. 

Достижениеэтихцелейобеспечиваетсярешениемследующихзадачвпроцессеизучениякурсафиз

ики науровне среднего общего образования: 

— Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях,включаямеханику,молекулярнуюфизику,электродинамику,квантовуюфизикуиэлем

ентыастрофизики; 

— Формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явле-

нийвприродеидляпринятияпрактическихрешенийвповседневнойжизни; 

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

задач,подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной 

условиям за-дачи; 

— Понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологиче-

скихпроцессов,ихвлияниянаокружающую среду; 

— Овладениеметодамисамостоятельногопланированияипроведенияфизическихэксперимен-

тов,анализаиинтерпретацииинформации,определениядостоверностиполученногорезуль-

тата; 

— Созданиеусловийдляразвитияуменийпроектно-исследовательской,творческойдеятельно-

сти. 

Общее число часов, выделенных для изучения физики — 136 часов: в 10 классе — 68 

часов(2часа внеделю),в11 классе— 68 часов(2 часа внеделю). 

Содержаниеобученияв10 классе 

1. Раздел1.Физикаиметодынаучногопознания. 

Физика–наукаоприроде.Научныеметодыпознанияокружающегомира.Рольэкспери-

ментаитеории впроцессепознанияприроды.Экспериментвфизике. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы 

итеории.Границыприменимостифизических законов.Принципсоответствия. 

Рольиместофизикивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,впрактическойдеятель

ностилюдей. 
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Демонстрации 

Аналоговыеицифровыеизмерительныеприборы,компьютерныедатчики. 

2. Раздел2.Механика. 

2.1. Тема 1.Кинематика 

Механическое движение. Относительностьмеханическогодвижения.Система отсчёта.Тра-

ектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальнойточки,ихпроекциинаосисистемыкоординат.Сложениеперемещенийисложениескорост

ей. 

Равномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвижение.Графикизависимостикоорди-

нат,скорости, ускорения,путииперемещения материальнойточки отвремени. 

Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной 

помодулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения. 

Центро-стремительноеускорение. 

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, цеп-

ныеиремённые передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик 

движения.Преобразованиедвиженийсиспользованиемпростыхмеханизмов. 

Падениетелввоздухеивразреженномпространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и 

горизонтально.Измерениеускорения свободногопадения. 

Направление скорости при движении по 

окружности.Ученическийэксперимент,лабораторные

работы. 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Исследованиесоотношениямеждупутями,пройденнымителомзапоследовательныеравныепром

ежуткивремениприравноускоренномдвижениисначальнойскоростью,равнойнулю. 

Изучение движения шарика в вязкой 

жидкости.Изучениедвижениятела,брошенногогоризо

нтально. 

2.2. Тема2.Динамика. 

ПринципотносительностиГалилея.ПервыйзаконНьютона.Инерциальныесистемыотсчёта. 

Массатела.Сила.Принципсуперпозициисил.ВторойзаконНьютонадляматериальнойточки.Тре

тийзакон Ньютонадляматериальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая 
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скорость.Силаупругости. Закон Гука.Вес тела. 

Трение.Видытрения(покоя,скольжения,качения).Силатрения.Сухоетрение.Силатрения 
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скольженияисилатренияпокоя.Коэффициенттрения.Силасопротивленияпридвижениителавжидкости

илигазе. 

Поступательноеивращательноедвижениеабсолютнотвёрдоготела. 

Моментсилыотносительноосивращения.Плечосилы.Условияравновесиятвёрдоготела. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:подшипники,движениеискусственныхспут

ников. 

ДемонстрацииЯв

лениеинерции. 

Сравнение масс взаимодействующих 

тел.Второйзакон Ньютона. 

Измерениесил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости отдеформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и 

падении.Сравнениесилтрения покоя,качения искольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды 

равновесия.Ученический эксперимент, лабораторные 

работыИзучениедвижениябрускапонаклоннойплоско

сти. 

Исследованиезависимостисилупругости,возникающихвпружинеирезиновомобразце,отихдеф

ормации. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. 

2.3. Тема 3.Законысохранения вмеханике. 

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

ниеимпульса тела.Закон сохраненияимпульса.Реактивноедвижение. 

Работасилы.Мощностьсилы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической 

энергии.Потенциальнаяэнергия.Потенциальнаяэнергияупругодеформированнойпружины.По

тен- 

циальнаяэнергиятелавблизиповерхностиЗемли. 

Потенциальныеинепотенциальныесилы.Связьработынепотенциальныхсилсизменениеммехан

ическойэнергиисистемытел.Закон сохранениямеханическойэнергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный 

пистолет,движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения 
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импульса.Реактивное 

движение. 
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Переход потенциальной энергии в кинетическую и 

обратно.Ученическийэксперимент,лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных 

маятников.Исследованиесвязиработысилысизменениеммеханическойэнергиителанапримере

рас- 

тяжениярезиновогожгута. 

3. Раздел3.Молекулярнаяфизикаитермодинамика. 

3.1. Тема1.Основымолекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Бро-

уновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. 

Моделистроения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей.Массаиразмеры молекул.Количествовещества.ПостояннаяАвогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураиеёизмерение.ШкалатемпературЦельсия. 

Модельидеальногогаза.Основноеуравнениемолекулярно-

кинетическойтеорииидеальногогаза. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частицгаза. Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение 

Менделеева–Клапейрона. ЗаконДальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным 

количеством вещества. Графическое пред-ставлениеизопроцессов:изотерма,изохора,изобара. 

Технические устройства и практическое применение: термометр, 

барометр.Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул 

органическихсоединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и 

газов.Модельброуновскогодвижения. 

МодельопытаШтерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного 

взаимодействия.Модель,иллюстрирующаяприродудавлениягазана 

стенкисосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, 

изопроцессы.Ученическийэксперимент, лабораторные работы 

Определениемассывоздухавкласснойкомнатенаосновеизмеренийобъёмакомнаты,дав-

ленияитемпературывоздуха вней. 

Исследованиезависимостимеждупараметрамисостоянияразреженногогаза. 

3.2. Тема2.Основытермодинамики. 

Термодинамическаясистема.Внутренняяэнергиятермодинамическойсистемыиспособыеёизм

енения.Количествотеплотыиработа.Внутренняяэнергияодноатомногоидеальногогаза.Видытеплопе

редачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества. Коли-
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чествотеплотыпритеплопередаче. 
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Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого за-

конатермодинамикикизопроцессам.Графическаяинтерпретацияработыгаза. 

Второйзаконтермодинамики.Необратимостьпроцессоввприроде. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в тепло-

выхмашинах.Коэффициентполезногодействиятепловоймашины.ЦиклКарноиегокоэффициентполез

ногодействия.Экологическиепроблемытеплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, бы-

товой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение  внутренней  энергии  тела   при   совершении   работы:   вылет   

пробкиизбутылкиподдействиемсжатоговоздуха,нагреваниеэфиравлатуннойтрубкепутёмтрения(ви-

деодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при 

теплопередаче.Опытпоадиабатномурасширениювоздуха(опытсвоздушны

могнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного 

двигателя.Ученическийэксперимент, лабораторные работы 

Измерениеудельнойтеплоёмкости. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная влаж-

ностьвоздуха.Насыщенныйпар.Удельнаятеплотапарообразования.Зависимостьтемпературыки-

пенияот давления. 

Твёрдоетело.Кристаллическиеиаморфныетела.Анизотропиясвойствкристаллов.Жидкиекрис

таллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления.Сублимация. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, 

калориметр,технологииполучениясовременныхматериалов,втомчисленаноматериалов,инанотехно

логии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных 

паров.Кипение при пониженном 

давлении.Способыизмерениявлажно

сти. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического 

вещества.Демонстрациякристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные 
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работыИзмерениеотносительнойвлажностивозду

ха. 

4. Раздел4.Электродинамика. 
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4.1. Тема1.Электростатика. 

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

электрикииполупроводники.Закон сохраненияэлектрическогозаряда. 

Взаимодействиезарядов.ЗаконКулона.Точечныйэлектрическийзаряд.Электрическоеполе. 

Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Линиинапряжённостиэлектрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и ди-

электрикивэлектростатическомполе. Диэлектрическая проницаемость. 

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия заряжен-

ногоконденсатора. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:электроскоп,электрометр,электроста-

тическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, 

струйныйпринтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия 

электрометра.Взаимодействиенаэлектризован

ныхтел. 

Электрическое поле заряженных 

тел.Проводники в электростатическом 

поле.Электростатическаязащита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 

Зависимостьэлектроёмкостиплоскогоконденсатораотплощадипластин,расстояниямеждуними

идиэлектрической проницаемости. 

Энергиязаряженногоконденсатора.Ученический 

эксперимент, лабораторные 

работыИзмерениеэлектроёмкостиконденсатора. 

4.2. Тема2.Постоянныйэлектрическийток.Токивразличныхсредах. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникитока.Силатока.Пос

тоянныйток. 

Напряжение.ЗаконОмадляучасткацепи. 

Электрическоесопротивление.Удельноесопротивлениевещества.Последовательное,па-

раллельное,смешанноесоединение проводников. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля–Ленца.Мощностьэлектрическоготока. 

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 

полной(замкнутой)электрической цепи.Короткое замыкание. 

Электроннаяпроводимостьтвёрдыхметаллов.Зависимостьсопротивленияметалловоттем-

пературы.Сверхпроводимость. 
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Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-

перехода.Полупроводниковые приборы. 

Электрическийтокврастворахирасплавахэлектролитов.Электролитическаядиссоциация. 

Электролиз. 

Электрическийтоквгазах.Самостоятельныйинесамостоятельныйразряд.Молния.Плазма.Техн

ическиеустройстваипрактическоеприменение:амперметр,вольтметр,реостат,источ- 

ники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр сопротив-

ления,вакуумныйдиод,термисторыифоторезисторы,полупроводниковыйдиод,гальваника. 

Демонстрации 

Измерениесилытокаинапряжения. 

Зависимостьсопротивленияцилиндрическихпроводниковотдлины,площадипоперечногосечен

ия иматериала. 

Смешанноесоединениепроводников. 

Прямоеизмерениеэлектродвижущейсилы.Короткоезамыканиегальваническогоэлементаиоце

нка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от 

температуры.Проводимостьэлектролитов. 

Искровой разряд и проводимость 

воздуха.Односторонняяпроводимостьдио

да. 

Ученический эксперимент, лабораторные 

работыИзучениесмешанногосоединениярезистор

ов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего 

сопротивления.Наблюдениеэлектролиза. 

5. Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержатель-

ныхмежпредметныхсвязейскурсамиматематики,биологии,химии,географииитехнологии. 

Межпредметныепонятия,связанныесизучениемметодовнаучногопознания:явление,науч-

ныйфакт,гипотеза,физическаявеличина,закон,теория,наблюдение,эксперимент,моделирование,мод

ель,измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их гра-

фики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное три-

гонометрическоетождество,векторыиихпроекциинаосикоординат,сложениевекторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен 

живыхорганизмов(видытеплопередачи,тепловоеравновесие),электрическиеявлениявживойприроде
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. 

Химия:дискретноестроениевещества,строениеатомовимолекул,мольвещества,молярная 
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масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства металлов, элек-

тролитическаядиссоциация, гальваника. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр,термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в тех-

нике, подшипники, использование закона сохранения

 импульсав технике (ракета, водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, 

паровая турбина, бытовойхолодильник, кондиционер, технологии получения современных 

материалов, в том числе нанома-териалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, 

заземление электроприборов, 

ксерокс,струйныйпринтер,электронагревательныеприборы,электроосветительныеприборы,гальван

ика. 

Содержаниеобученияв11 классе 

1. Раздел4.Электродинамика. 

1.1. Тема3.Магнитноеполе.Электромагнитнаяиндукция. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор маг-

нитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Картиналиниймагнитнойиндукции поляпостоянныхмагнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля 

длинногопрямого проводника и замкнутого кольцевого провод-ника, катушки с током. Опыт 

Эрстеда. Взаи-модействиепроводниковс током. 

СилаАмпера,еёмодульинаправление. 

Сила Лоренца, еёмодуль инаправление.Движение заряженнойчастицыводнородноммаг-

нитномполе.Работа силыЛоренца. 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Потоквекторамагнитнойиндукции.Электродвижу-

щаясила индукции.Закон электромагнитнойиндукцииФарадея. 

Вихревоеэлектрическоеполе.Электродвижущаясилаиндукциивпроводнике,движущемсяпосту

пательноводнородном магнитномполе. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила 

самоиндукции.Энергиямагнитногополя катушки с током. 

Электромагнитноеполе. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:постоянныемагниты,электромагниты,элек

тродвигатель,ускорителиэлементарныхчастиц, индукционнаяпечь. 

Демонстрации 

ОпытЭрстеда. 

Отклонение электронного пучка магнитным 

полем.Линиииндукциимагнитногополя. 
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Взаимодействиедвухпроводников стоком. 
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СилаАмпера. 

Действие силы Лоренца на ионы 

электролита.Явлениеэлектромагнитнойиндук

ции. 

ПравилоЛенца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного 

потока.Явлениесамоиндукции. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениемагнитногополякатушкистоком. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с 

током.Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

2. Раздел5.Колебанияиволны. 

2.1. Тема1.Механическиеиэлектромагнитныеколебания. 

Колебательнаясистема.Свободныемеханическиеколебания.Гармоническиеколебания.Пе-

риод, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический маятник. Урав-

нениегармоническихколебаний.Превращениеэнергиипригармоническихколебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебатель-

ном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Формула Том-

сона.Закон сохраненияэнергиивидеальномколебательномконтуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резо-

нанс.Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. Ампли-

тудноеидействующеезначениесилытока инапряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Экологиче-

скиерискиприпроизводствеэлектроэнергии.Культураиспользованияэлектроэнергиивповседнев-

нойжизни. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:электрическийзвонок,генераторпере-

менноготока, линииэлектропередач. 

Демонстрации 

Исследованиепараметровколебательнойсистемы(пружинныйилиматематическиймаят- 

ник). 
 
 

Наблюдение затухающих 

колебаний.Исследование свойств вынужденных 

колебаний.Наблюдениерезонанса. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Осциллограммы(зависимостисилытокаинапряженияотвремени)дляэлектромагнитных 

колебаний. 
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тора. 

 

 

 

 

груза. 

Резонансприпоследовательномсоединениирезистора,катушкииндуктивностииконденса- 

 
 

Модельлинииэлектропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиезависимостипериодамалыхколебанийгрузананитиотдлинынитиимассы 

 
 

Исследованиепеременноготокавцепиизпоследовательносоединённыхконденсатора,ка- 

тушкиирезистора. 

2.2. Тема2.Механическиеиэлектромагнитныеволны. 

Механическиеволны,условияраспространения.Период.Скоростьраспространенияидлинавол

ны.Поперечныеипродольныеволны.Интерференцияидифракциямеханическихволн. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука.Высота тона.Тембрзвука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориента-

ция векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: отражение, пре-

ломление,поляризация,дифракция,интерференция.Скоростьэлектромагнитныхволн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и 

быту.Принципырадиосвязи ителевидения.Радиолокация. 

Электромагнитноезагрязнениеокружающейсреды. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:музыкальныеинструменты,ультразву-

коваядиагностикавтехникеимедицине,радар,радиоприёмник,телевизор,антенна,телефон,СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных 

волн.Колеблющеесятело как источникзвука. 

Наблюдение отражения и преломления механических 

волн.Наблюдение интерференции и дифракции механических 

волн.Звуковойрезонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой 

колебаний.Исследованиесвойствэлектромагнитныхволн:отражение,преломление,поляризаци

я,ди- 

фракция,интерференция. 

2.3. Тема3.Оптика. 

Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Лучсвета.То

чечный источник света. 

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском 

зеркале.Преломлениесвета.Законыпреломлениясвета.Абсолютныйпоказательпреломления.П

ол- 

ноевнутреннееотражение.Предельныйуголполноговнутреннегоотражения. 
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Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелогосвета.Цвет. 

Собирающиеирассеивающиелинзы.Тонкаялинза.Фокусноерасстояниеиоптическаясилатонк

ой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула 

тонкойлинзы.Увеличение, даваемое линзой. 

Пределыприменимостигеометрическойоптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения мак-

симумовиминимумоввинтерференционнойкартинеотдвухсинфазныхкогерентныхисточников. 

Дифракциясвета.Дифракционнаярешётка.Условиенаблюденияглавныхмаксимумовприпаден

иимонохроматическогосветанадифракционнуюрешётку. 

Поляризациясвета. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:очки,лупа,фотоаппарат,проекцион-

ныйаппарат,микроскоп,телескоп,волоконнаяоптика,дифракционнаярешётка,поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 

приборы.Полноевнутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в 

линзах.Моделимикроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции 

света.Наблюдениедифракциисвета

. 

Наблюдение дисперсии 

света.Получениеспектраспомощьюприз

мы. 

Получение спектра с помощью дифракционной 

решётки.Наблюдениеполяризациисвета. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение показателя преломления 

стекла.Исследование свойств изображений в 

линзах.Наблюдениедисперсиисвета. 

3. Раздел6.Основыспециальнойтеорииотносительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории относи-

тельности:инвариантностьмодуляскоростисветаввакууме,принципотносительностиЭйн-штейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение 

длины.Энергияиимпульсрелятивистскойчастицы. 

Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя. 

4. Раздел7.Квантоваяфизика. 

4.1. Тема1.Элементыквантовойоптики 
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Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 

фотона.Открытиеиисследованиефотоэффекта.ОпытыА.Г.Столетова.Законыфотоэффекта.Ура

в- 

нениеЭйнштейнадляфотоэффекта.«Краснаяграница»фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П.Н. 

Лебедева.Химическоедействиесвета. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:фотоэлемент,фотодатчик,солнечнаябатаре

я,светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой 

пластиной.Исследованиезаконоввнешнегофотоэ

ффекта. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 

4.2. Тема2.Строение атома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная 

модельатома.ПостулатыБора.Излучениеипоглощениефотоновприпереходеатомасодногоуровняэнер

-гиинадругой.Виды спектров. Спектруровнейэнергииатомаводорода. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой 

дуализм.Спонтанноеивынужденное излучение. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:спектральныйанализ(спектроскоп),лазер,к

вантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта 

Резерфорда.Определениедлиныво

лнылазера. 

Наблюдение линейчатых спектров 

излучения.Лазер. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Наблюдениелинейчатогоспектра. 

4.3. Тема3.Атомноеядро. 

Эксперименты,доказывающиесложностьстроенияядра.Открытиерадиоактивности.Опыты 

Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-,гамма-

излучения.Влияние радиоактивности наживыеорганизмы. 

Открытиепротонаинейтрона.НуклоннаямодельядраГейзенберга–Иваненко.Зарядядра. 

Массовоечислоядра.Изотопы. 

Альфа-распад.Электронныйипозитронныйбета-распад.Гамма-излучение.Законрадиоак-
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тивногораспада. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы.Дефектмассыядра. 
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Ядерныереакции.Делениеисинтезядер. 

Ядерныйреактор.Термоядерныйсинтез.Проблемыиперспективыядернойэнергетики.Эко-

логическиеаспекты ядерной энергетики. 

Элементарныечастицы.Открытиепозитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных 

частиц.Фундаментальныевзаимодействия.Единствофизическойкартины

мира. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:дозиметр,камераВильсона,ядерныйреакто

р,атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчикионизирующихчастиц. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиетрековчастиц(поготовымфотографиям). 

5. Раздел8.Элементыастрономиииастрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение 

астрономии.Видзвёздногонеба.Созвездия, 

яркиезвёзды,планеты,ихвидимоедвижение. 

Солнечная система. 

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные ха-

рактеристики.Диаграмма«спектральныйкласс–

светимость».Звёздыглавнойпоследовательности.Зависимость «масса – светимость» для звёзд 

главной последовательности. Внутреннее строениезвёзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизнизвёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы галак-

тик.Радиогалактикииквазары. Чёрные дырывядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большоговзрыва.Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. 

Метагалактика.Нерешённыепроблемыастрономии. 

Ученическиенаблюдения 

Наблюденияневооружённымглазомсиспользованиемкомпьютерныхприложенийдляопредел

енияположениянебесныхобъектовнаконкретнуюдату:основныесозвездияСеверногопо-

лушарияияркие звёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет,МлечногоПути. 

6. Обобщающееповторение. 

Рольфизикииастрономиивэкономической,технологической,социальнойиэтическойсфе-рах 

деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной 
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картинемира,рольфизическойтеориивформированиипредставленийофизическойкартинемира,место 
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физическойкартинымиравобщемрядусовременныхестественно-научныхпредставленийопри-роде. 

7. Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержатель-

ныхмежпредметныхсвязейскурсамиматематики, биологии,химии,географииитехнологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: 

явление,научныйфакт,гипотеза,физическаявеличина,закон,теория,наблюдение,эксперимент,модел

иро-вание,модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, 

косинус,тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на 

оси коор-

динат,сложениевекторов,производныеэлементарныхфункций,признакиподобиятреугольников,опр

еделениеплощадиплоскихфигур иобъёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой при-

роде,оптическиеявлениявживой природе,действиерадиациинаживыеорганизмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы об-

разованиякристаллической решётки, спектральныйанализ. 

География:магнитныеполюсаЗемли,залежимагнитныхруд,фотосъёмказемнойповерхно-

сти,предсказание землетрясений. 

Технология:линииэлектропередач,генераторпеременноготока,электродвигатель,индукци-

оннаяпечь,радар,радиоприёмник,телевизор,антенна,телефон,СВЧ-

печь,проекционныйаппарат,волоконнаяоптика, солнечная батарея. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизикенауровнесреднегообщегообра- 

зования 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовыйуровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметныхобразовательныхрезультатов. 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физика»должныотражатьготовностьи 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности,системойценностныхориентаций,позитивныхвнутреннихубеждений,соответствующихтр

адици-онным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности 

впроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственногочленароссийскогообщества; 

— принятиетрадиционныхобщечеловеческихгуманистическихидемократическихценностей; 

— готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать 
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всамоуправлениившколеидетско-юношескихорганизациях; 

— умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначе

нием; 

— готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

— сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

— ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,достижениямроссийскихучёныхвоб-

ластифизикиитехнике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

— сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

— способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнамо-рально-

нравственные нормыиценности,втомчислевдеятельностиучёного; 

— осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

— эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучноготворчества,присущегофизиче-

скойнауке; 

5) трудовоговоспитания: 

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с фи-

зикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовы-

ватьсобственныежизненные планы; 

— готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяже-

ниивсейжизни; 

6) экологическоговоспитания: 

— сформированностьэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологиче-

скихпроблем; 

— планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустой-

чивогоразвитиячеловечества; 

— расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленностинаосновеимеющихсязна-

нийпофизике; 

7) ценностинаучногопознания: 

— сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияфизи-

ческойнауки; 

— осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьвпроцессеизученияфизикиосу-

ществлятьпроектнуюиисследовательскуюдеятельностьиндивидуальноивгруппе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 

уровнясреднегообщегообразованияуобучающихсясовершенствуетсяэмоциональныйинтеллект, 
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предполагающийсформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе; 

— саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоёпо

ведение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,бытьо

ткрытым новому; 

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

оптимизм,инициативность,умение действовать,исходяизсвоих возможностей; 

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьегоприосуществленииобщения,способностьксочувствиюисопереживанию; 

— социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми,забо

титься,проявлятьинтересиразрешатьконфликты. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованиядолжныот-

ражать: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

— самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

— определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

— выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфизическихявлениях; 

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нема-

териальных ресурсов; 

— вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски

последствий деятельности; 

— координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинирован-

ноговзаимодействия; 

— развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

— владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамифизическойнауки; 

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики,способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач 

физиче-скогосодержания, применениюразличных методов познания; 

— владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразо-

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

учебныхпроектовв области физики; 

— выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёре-

шения,находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметрыи 
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критериирешения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их до-

стоверность,прогнозировать изменениевновых условиях; 

— ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельности,втомчислеприиз

учениифизики; 

— даватьоценкуновым ситуациям,оценивать приобретённыйопыт; 

— уметьпереноситьзнанияпофизикевпрактическуюобластьжизнедеятельности; 

— уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

— выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

— ставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативныерешения. 

3) работасинформацией: 

— владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разныхтипов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию ин-формацииразличныхвидовиформ представления; 

— оцениватьдостоверностьинформации; 

— использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминф

ормационнойбезопасности; 

— создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения ин-

формации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализа-

ции. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

— осуществлятьобщениенаурокахфизикиивовне-урочнойдеятельности; 

— распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

— развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

— пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможно-

стейкаждого членаколлектива; 

— приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеёдост

ижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,об-

суждатьрезультаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 
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— предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практиче-ской 

значимости; 

— осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтвор-

чествоивоображение,бытьинициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

— самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельностьвобластифизикииастрономии,выя

влятьпроблемы, ставитьиформулироватьсобственные задачи; 

— самостоятельносоставлятьпланрешениярасчётныхикачественныхзадач,планвыполненияпра

ктической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпо-

чтений; 

— даватьоценкуновымситуациям; 

— расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

— делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебяответственностьзарешение; 

— оцениватьприобретённыйопыт; 

— способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повы-

шатьсвой образовательный икультурный уровень. 

2) самоконтроль: 

— даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответ-

ствиерезультатовцелям; 

— владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийимыс-

лительныхпроцессов,ихрезультатов иоснований; 

— использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

— уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиесебяидругих: 

— приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

— признаватьсвоёправоиправодругихнаошибки. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курсафизикибазового уровня в10 классе ученикнаучится: 

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научнойкартины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельностилюдей; 

— учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальнаясистемаотсчёта,абсолютнотвёрдоетело,идеальныйгаз,моделистроениягазов, 
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жидкостейитвёрдыхтел,точечныйэлектрическийзарядприрешениифизическихзадач; 

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

механики,молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное иравноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружно-сти, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение, 

строение жидкостей итвёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, ис-парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, повышениедавления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь 

между параметрами состояниягазавизопроцессах, электризациятел,взаимодействиезарядов; 

— описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, пе-

ремещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинам

и; 

— описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического 

движениямолекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя 

энергия,работагаза,коэффициентполезногодействиятепловогодвигателя;приописанииправи

льнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, 

находитьформулы,связывающиеданнуюфизическую величинусдругимивеличинам; 

— описыватьизученныеэлектрическиесвойствавеществаиэлектрическиеявления(про-цессы), 

используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, напря-

жённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать фи-

зическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицы;указыватьформулы,свя-

зывающие данную физическую величинус другими величинами; 

— анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы:законвсемирноготяготения,I,IIиIIIзаконыНьютона,законсохранениямеханической

энер-гии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия 

инерци-альных систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, 

газовые за-коны, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной тем-пературой, первый закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, законКулона, при этом различать словесную формулировку закона, 

его математическое выраже-ниеиусловия (границы, области)применимости; 

— объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; разли-

чатьусловияихбезопасногоиспользованиявповседневнойжизни; 

— выполнятьэксперименты  по  исследованию  физических  явлений  и  процессов  с 
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использованиемпрямых,икосвенныхизмерений,приэтомформулироватьпроблему/задачуи 

гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного 

оборудования,проводитьопытиформулироватьвыводы; 

— осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оп-

тимальныйспособизмеренияииспользоватьизвестныеметодыоценкипогрешностейизме-

рений; 

— исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых изме-

рений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимо-

сти физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо-

вания; 

— соблюдатьправилабезопасноготрудаприпроведенииисследованийврамкахучебногоэкс-

перимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измери-

тельных устройствилабораторного оборудования; 

— решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические за-

коныипринципы,наосновеанализаусловиязадачивыбиратьфизическуюмодель,выделятьфизи

ческие величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оце-

ниватьреальность полученногозначения физической величины; 

— решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассужде-

нийс опоройнаизученныезаконы,закономерностиифизическиеявления; 

— использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

дляпоиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярнойинформации,полученнойизразличныхисточников,критическианализироватьпол

учаемуюинформацию; 

— приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки,объяснениепроцессов окружающегомира, вразвитиетехникиитехнологий; 

— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровьяисоблюдениянорм экологического поведениявокружающей среде; 

— работатьвгруппесвыполнениемразличныхсоциальныхролей,планироватьработугруппы,раци

ональнораспределятьобязанностиипланироватьдеятельностьвнестандартныхситуа-

циях,адекватнооцениватьвкладкаждогоизучастниковгруппыврешениерассматриваемойпроб

лемы. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курсафизикибазового уровня в11 классе ученикнаучится: 

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научнойкартинымира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впрактическойдеятельно

сти 
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людей,целостностьиединствофизическойкартинымира; 

— учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрическийзаряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная 

модель атом-ногоядра прирешениифизических задач; 

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов электроди-

намики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое,магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, 

действиемагнитногополянапроводникстокомидвижущийсязаряд,электромагнитныеколебан

ияиволны,прямолинейноераспространениесвета,отражение,преломление,интерференция,ди-

фракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект 

(фотоэффект),световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и ис-кусственнаярадиоактивность; 

— описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, электри-

ческую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используяфизические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электри-

ческоесопротивление,разностьпотенциалов,электродвижущаясила,работатока,индукциямаг

нитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электриче-

ского и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд 

исила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние 

иоптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физи-

ческуювеличинус другимивеличинами; 

— описыватьизученныеквантовыеявленияипроцессы,используяфизическиевеличины:ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, пе-

риодполураспада,энергиясвязиатомныхядер,приописанииправильнотрактоватьфизиче-ский 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-

скойвеличины; 

— анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы:законОма,законыпоследовательногоипараллельногосоединенияпроводников,зак

онДжо-уля–

Ленца,законэлектромагнитнойиндукции,законпрямолинейногораспространениясвета, 

законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фото-

эффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электри-

ческого заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 
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радиоактивногораспада, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выраже-ниеиусловия (границы, области)применимости; 
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— определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы Ам-

пераисилы Лоренца; 

— строитьиописыватьизображение,создаваемоеплоскимзеркалом,тонкойлинзой; 

— выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с использова-

ниемпрямых,икосвенныхизмерений:приэтомформулироватьпроблему/задачуигипотезуучеб

ного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, 

проводитьопытиформулироватьвыводы; 

— осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оп-

тимальныйспособизмеренияииспользоватьизвестныеметодыоценкипогрешностейизме-

рений; 

— исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: 

приэтом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физиче-скихвеличинввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

— соблюдатьправилабезопасноготрудаприпроведенииисследованийврамкахучебногоэкс-

перимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием измери-

тельных устройствилабораторного оборудования; 

— решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические за-

коныипринципы,наосновеанализаусловиязадачивыбиратьфизическуюмодель,выделятьфизи

ческие величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и оце-

ниватьреальность полученногозначения физической величины; 

— решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку рассужде-

нийс опоройнаизученныезаконы,закономерностиифизическиеявления; 

— использовать при решении учебных задач современные информационные технологии 

дляпоиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярнойинформации,полученнойизразличныхисточников,критическианализироватьпол

учаемуюинформацию; 

— объяснятьпринципыдействиямашин,приборовитехническихустройств,различатьусловияихб

езопасного использованиявповседневнойжизни; 

— приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, 

вобъяснениепроцессов окружающегомира,вразвитиетехникиитехнологий; 

— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровьяисоблюдениянорм экологическогоповедениявокружающей среде; 

— работатьвгруппесвыполнениемразличныхсоциальныхролей,планироватьработугруппы,раци

ональнораспределятьобязанностиипланироватьдеятельностьвнестандартныхситуа-

циях,адекватнооцениватьвкладкаждогоизучастниковгруппыврешениерассматриваемой 
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проблемы. 

 
 

2.2.10. Физика (профильный уровень) 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый 

уровень).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по физике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи физики, характеристику 

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

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по физике 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 физике на уровне среднего общего образования разработана на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанавливает 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Программа по физике даёт представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Физика» на 

углублённом уровне.  

Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи 

профессиональной ориентации, направлено на создание условий для проявления своих 

интеллектуальных и творческих способностей каждым обучающимся, которые необходимы для 

продолжения образования в организациях профессионалнього образования по различным физико-

техническим и инженерным специальностям. 

В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса физики на 

уровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, предметные (на углублённом 

уровне). Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 
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метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу по физике на 

уровне среднего общего образования на углублённом уровне, является системно-деятельностный 

подход. 

Программа по физике включает: 

планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне, в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 

Программа по физике имеет примерный характер и может быть использована учителями 

физики для составления своих рабочих программ. 

Программа по физике предоставляет возможности для реализации различных методических 

подходов к преподаванию физики на углублённом уровне при условии сохранения обязательной 

части содержания курса.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс 

физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические 

законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической географией 

и астрономией. Использование и активное применение физических знаний определило характер и 

бурное развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, 

получения новых материалов с заданными свойствами. Изучение физики вносит основной вклад в 

формирование естественно-научной картины мира обучающегося, в формирование умений 

применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики на уровне среднего общего образованияположен ряд идей, которые 

можно рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит 

материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях 

материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, а также с 

мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности.Курс физики углублённого уровня предполагает 

знакомство с широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и 

законов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений и современные технические 

устройства, и технологии.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых 

экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием техники и технологий, а 

также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической безопасности.  
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Освоение содержания программы по физике строится на принципах системно-

деятельностного подхода. Для физики реализация этих принципов базируется на использовании 

самостоятельного эксперимента как постоянно действующего фактора учебного процесса. Для 

углублённого уровня – это система самостоятельного ученического эксперимента, включающего 

фронтальные ученические опыты при изучении нового материала, лабораторные работы и работы 

практикума. При этом возможны два способа реализации физического практикума. В первом случае 

практикум проводится либо в конце 10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий в 

каждом из этих классов. Второй способ – это интеграция работ практикума в систему лабораторных 

работ, которые проводятся в процессе изучения раздела (темы). При этом под работами практикума 

понимается самостоятельное исследование, которое проводится по руководству свёрнутого, 

обобщённого вида без пошаговой инструкции.  

В программе по физике система ученического эксперимента, лабораторных работ и 

практикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов ученических 

практических работ осуществляется участниками образовательного процесса исходя из 

особенностей поурочного планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается 

овладение обучающимися умениями проводить прямые и косвенные измерения, исследования 

зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложенных гипотез.  

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для 

расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной и неявно заданной физической 

моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, 

так и интегрируя применение знаний из разных разделов. Для качественных задач приоритетом 

являются задания на объяснение/предсказание протекания физических явлений и процессов в 

окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса курс физики углублённого уровня на уровне среднего общего образования 

должен изучаться в условиях предметного кабинета. В кабинете физики должно быть необходимое 

лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике ученических опытов, 

лабораторных работ и работ практикума, а также демонстрационное оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной 

достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике ключевых 

демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпирических и фундаментальных 

законов, их технических применений. 

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в виде 

тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающихся. 

Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном 

использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в 

виде цифровых лабораторий. 
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Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие 

их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения 

курса физики на уровне среднего общего образования: 

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

включая механику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и элементы 

астрофизики; 

формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений 

в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

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

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соответствующей условиям 

задачи, в том числе задач инженерного характера; 

понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного 

результата; 

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности;  

развитие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с физикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённый уровень изучения учебного 

предмета «Физика» на уровне среднего общего образования выбирается обучающимися, 

планирующими продолжение образования по специальностям физико-технического профиля.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики (углубленный уровень) – 340 

часов: в 10 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ является 

рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом 
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индивидуальных особенностей обучающихся. 

В программе по физике каждого класса предлагается резерв времени, отводимый на 

вариативную часть программы, содержание которой формируется участниками образовательного 

процесса. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной 

программы по физике.  

Содержание обучения в 10 классе. 

Раздел 1. Научный метод познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания и методы исследования 

физических явлений.  

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Наблюдение и эксперимент в физике.  

Способы измерения физических величин (аналоговые и цифровые измерительные приборы, 

компьютерные датчиковые системы). 

Погрешности измерений физических величин (абсолютная и относительная).  

Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютно твёрдое 

тело, идеальная жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. Физический закон, границы 

его применимости. Физическая теория.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощи аналоговых и 

цифровых измерительных приборов. 

Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физических величин 

при помощи компьютерных датчиков. 

Раздел 2. Механика. 

Тема 1. Кинематика. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 

Прямая и обратная задачи механики. 

Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси системы координат. Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальной 

точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимость координат, скорости, 

ускорения и пути материальной точки от времени и их графики. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения материальной точки от времени и их 

графики. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая и линейная 

скорость. Период и частота обращения. Центростремительное (нормальное), касательное 

(тангенциальное) и полное ускорение материальной точки. 
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Технические устройства и технологические процессы: спидометр, движение снарядов, 

цепные, шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты. 

Демонстрации. 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Способы исследования движений. 

Иллюстрация предельного перехода и измерение мгновенной скорости. 

Преобразование движений с использованием механизмов. 

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально.  

Направление скорости при движении по окружности. 

Преобразование угловой скорости в редукторе. 

Сравнение путей, траекторий, скоростей движения одного и того же тела в разных системах 

отсчёта. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости.  

Измерение ускорения при прямолинейном равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении.  

Измерение ускорения свободного падения (рекомендовано использование цифровой 

лаборатории).  

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. Проверка гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела.  

Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоростью.  

Исследование зависимости периода обращения конического маятника от его параметров. 

Тема 2. Динамика. 

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

Неинерциальные системы отсчёта (определение, примеры). 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. 

Второй закон Ньютона для материальной точки.  

Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Эквивалентность гравитационной и инертной массы. 

Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высоты над поверхностью 

планеты и от географической широты. Движение небесных тел и их спутников. Законы Кеплера. 

Первая космическая скорость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 

Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент 

трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе, её зависимость от скорости 

относительного движения. 
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Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда. 

Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движение искусственных 

спутников. 

Демонстрации. 

Наблюдение движения тел в инерциальных и неинерциальных системах отсчёта.  

Принцип относительности.  

Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорением относительно 

неинерциальной системы отсчёта. 

Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением массы тела на его 

ускорение в инерциальной системе отсчёта. 

Равенство сил, возникающих в результате взаимодействия тел. 

Измерение масс по взаимодействию. 

Невесомость. 

Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 

Центробежные механизмы. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение равнодействующей сил при движении бруска по наклонной плоскости. 

Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на 

заданное расстояние от его массы.  

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом образце, от 

их деформации. 

Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок. 

Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициента зависимости Fтр(N).  

Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным коэффициентом 

трения. 

Изучение движения груза на валу с трением.  

Тема 3. Статика твёрдого тела. 

Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Момент 

силы относительно оси вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных к твёрдому телу. Центр 

тяжести тела. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие. 

Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строительный кран, 

решётчатые конструкции. 

Демонстрации. 

Условия равновесия. 

Виды равновесия. 
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Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.  

Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости.  

Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего площадь опоры.  

Тема 4. Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки, системы материальных точек. Центр масс системы 

материальных точек. Теорема о движении центра масс. 

Импульс силы и изменение импульса тела.  

Закон сохранения импульса.  

Реактивное движение. 

Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении момента импульса в 

центральных полях. 

Работа силы на малом и на конечном перемещении. Графическое представление работы силы.  

Мощность силы.  

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии 

материальной точки.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела в однородном гравитационном 

поле. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле однородного шара (внутри и вне шара). 

Вторая космическая скорость. Третья космическая скорость.  

Связь работы непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. Закон 

сохранения механической энергии.  

Упругие и неупругие столкновения.  

Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как следствие закона сохранения механической 

энергии. 

Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, водомёт, копёр, 

пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках. 

Демонстрации. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Измерение мощности силы. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действии на тело силы 

тяжести и силы упругости. 

Сохранение энергии при свободном падении. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение импульса тела по тормозному пути.  

Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и мощности силы тяги.  



355 
 

Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы. 

Исследование сохранения импульса при упругом взаимодействии. 

Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути. 

Сравнение изменения потенциальной энергии пружины с работой силы трения.  

Определение работы силы трения при движении тела по наклонной плоскости. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытное обоснование. 

Диффузия. Броуновское движение. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Масса и размеры молекул (атомов). Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и способы её измерения. Шкала температур Цельсия.  

Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа движутся 

хаотически и не взаимодействуют друг с другом. 

Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура (шкала 

температур Кельвина). Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством 

вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа (основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа). 

Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения её частиц. 

Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр, получение 

наноматериалов. 

Демонстрации. 

Модели движения частиц вещества. 

Модель броуновского движения. 

Видеоролик с записью реального броуновского движения. 

Диффузия жидкостей. 

Модель опыта Штерна. 

Притяжение молекул. 

Модели кристаллических решёток. 

Наблюдение и исследование изопроцессов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование процесса установления теплового равновесия при теплообмене между горячей 

и холодной водой. 

Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровой лаборатории). 

Изучение изохорного процесса. 
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Изучение изобарного процесса. 

Проверка уравнения состояния. 

Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины. 

Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условий для термодинамической 

системы. Внешние и внутренние параметры. Параметры термодинамической системы как средние 

значения величин, описывающих её состояние на микроскопическом уровне. 

Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация термодинамической системы 

к тепловому равновесию.  

Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнение Менделеева–

Клапейрона и выражение для внутренней энергии. Условия применимости этой модели: низкая 

концентрация частиц, высокие температуры. Выражение для внутренней энергии одноатомного 

идеального газа. 

Квазистатические и нестатические процессы. 

Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса на pV-

диаграмме. 

Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамической системы без 

совершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение. 

Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества. 

Уравнение Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества теплоты при 

теплопередаче. Понятие об адиабатном процессе.  

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Количество теплоты и работа как меры 

изменения внутренней энергии термодинамической системы. 

Второй закон термодинамики для равновесных процессов: через заданное равновесное 

состояние термодинамической системы проходит единственная адиабата. Абсолютная температура.  

Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передать теплоту от 

более холодного тела к более нагретому без компенсации (Клаузиус). Необратимость природных 

процессов. 

Принципы действия тепловых машин. КПД.  

Максимальное значение КПД. Цикл Карно. 

Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое загрязнение 

окружающей среды.  

Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер, дизельный 

и карбюраторный двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких температур, утилизация 

«тепловых» отходов с использованием теплового насоса, утилизация биоорганического топлива для 

выработки «тепловой» и электроэнергии. 

Демонстрации.  

Изменение температуры при адиабатическом расширении.  

Воздушное огниво.  



357 
 

Сравнение удельных теплоёмкостей веществ.  

Способы изменения внутренней энергии.  

Исследование адиабатного процесса. 

Компьютерные модели тепловых двигателей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение удельной теплоёмкости. 

Исследование процесса остывания вещества. 

Исследование адиабатного процесса. 

Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействия и температуры кипения 

жидкостей.  

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.  

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Удельная теплота парообразования. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная зависимость плотности и давления 

насыщенного пара от температуры, их независимость от объёма насыщенного пара. Зависимость 

температуры кипения от давления в жидкости. 

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность.  

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

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга. Предел упругих 

деформаций. 

Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное и линейное расширение. 

Ангармонизм тепловых колебаний частиц вещества как причина теплового расширения тел (на 

качественном уровне). 

Преобразование энергии в фазовых переходах.  

Уравнение теплового баланса. 

Поверхностное натяжение. Коэффициент поверхностного натяжения. Капиллярные явления. 

Давление под искривлённой поверхностью жидкости. Формула Лапласа. 

Технические устройства и технологические процессы: жидкие кристаллы, современные 

материалы. 

Демонстрации. 

Тепловое расширение. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение. Кипение при пониженном давлении. 

Измерение силы поверхностного натяжения. 

Опыты с мыльными плёнками. 

Смачивание. 

Капиллярные явления. 

Модели неньютоновской жидкости. 
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Способы измерения влажности. 

Исследование нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Виды деформаций. 

Наблюдение малых деформаций. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Изучение закономерностей испарения жидкостей.  

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Изучение свойств насыщенных паров. 

Измерение абсолютной влажности воздуха и оценка массы паров в помещении. 

Измерение коэффициента поверхностного натяжения. 

Измерение модуля Юнга. 

Исследование зависимости деформации резинового образца от приложенной к нему силы. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 1. Электрическое поле. 

Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Его действие на электрические заряды. 

Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. Линии напряжённости электрического 

поля. Однородное электрическое поле.  

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов и напряжение. 

Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. 

Связь напряжённости поля и разности потенциалов для электростатического поля (как однородного, 

так и неоднородного). 

Принцип суперпозиции электрических полей. 

Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной сферы. Поле равномерно заряженного 

по объёму шара. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. Картины линий 

напряжённости этих полей и эквипотенциальных поверхностей.  

Проводники в электростатическом поле. Условие равновесия зарядов. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора.  

Параллельное соединение конденсаторов. Последовательное соединение конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Движение заряженной частицы в однородном электрическом поле. 

Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсаторы, генератор Ван де Граафа. 

Демонстрации. 
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Устройство и принцип действия электрометра.  

Электрическое поле заряженных шариков. 

Электрическое поле двух заряженных пластин.  

Модель электростатического генератора (Ван де Граафа).  

Проводники в электрическом поле.  

Электростатическая защита.  

Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной ёмкости.  

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между 

ними и диэлектрической проницаемости.  

Энергия электрического поля заряженного конденсатора.  

Зарядка и разрядка конденсатора через резистор. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Оценка сил взаимодействия заряженных тел.  

Наблюдение превращения энергии заряженного конденсатора в энергию излучения 

светодиода.  

Изучение протекания тока в цепи, содержащей конденсатор. 

Распределение разности потенциалов (напряжения) при последовательном соединении 

конденсаторов.  

Исследование разряда конденсатора через резистор. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. 

Сила тока. Постоянный ток. 

Условия существования постоянного электрического тока. Источники тока. Напряжение U и 

ЭДС ℰ. 

Закон Ома для участка цепи. 

Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его 

длины и площади поперечного сечения. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Расчёт разветвлённых 

электрических цепей. Правила Кирхгофа. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Мощность электрического тока. Тепловая мощность, выделяемая на резисторе.  

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной (замкнутой) 

электрической цепи. Мощность источника тока. Короткое замыкание. 

Конденсатор в цепи постоянного тока. 

Технические устройства и технологические процессы: амперметр, вольтметр, реостат, счётчик 

электрической энергии.  

Демонстрации. 

Измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока от напряжения для резистора, лампы накаливания и 
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светодиода. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного 

сечения и материала. 

Исследование зависимости силы тока от сопротивления при постоянном напряжении. 

Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание гальванического элемента и оценка 

внутреннего сопротивления. 

Способы соединения источников тока, ЭДС батарей. 

Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование смешанного соединения резисторов. 

Измерение удельного сопротивления проводников. 

Исследование зависимости силы тока от напряжения для лампы накаливания. 

Увеличение предела измерения амперметра (вольтметра). 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Исследование зависимости ЭДС гальванического элемента от времени при коротком 

замыкании.  

Исследование разности потенциалов между полюсами источника тока от силы тока в цепи. 

Исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока. 

Тема 3. Токи в различных средах. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость твёрдых 

металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Свойства p–n-

перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Законы 

Фарадея для электролиза. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Различные типы 

самостоятельного разряда. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы, электронно-

лучевая трубка, полупроводниковые приборы: диод, транзистор, фотодиод, светодиод, гальваника, 

рафинирование меди, выплавка алюминия, электронная микроскопия. 

Демонстрации. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Законы электролиза Фарадея. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Сравнение проводимости металлов и полупроводников. 

Односторонняя проводимость диода. 
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Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Наблюдение электролиза. 

Измерение заряда одновалентного иона. 

Исследование зависимости сопротивления терморезистора от температуры. 

Снятие вольт-амперной характеристики диода. 

Физический практикум. 

Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные 

погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей.  

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, 

проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах «Ученический 

эксперимент, лабораторные работы, практикум»). 

Межпредметные связи. 

Изучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания:явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая 

лаборатория. 

Математика: Решение системы уравнений. Линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 

тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых 

организмов, тепловое загрязнение окружающей среды, утилизация биоорганического топлива для 

выработки «тепловой» и электроэнергии, поверхностное натяжение и капиллярные явления в 

природе, электрические явления в живой природе. 

Химия:дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, молярная 

масса, получение наноматериалов, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, жидкие 

кристаллы, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, гальваника, 

электронная микроскопия. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт сухого и жидкого 

трения в технике, статические конструкции (кронштейн, решетчатые конструкции), использование 

законов сохранения механики в технике (гироскоп, водомёт и другие), двигатель внутреннего 

сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии получения современных 

материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, электростатическая защита, заземление 

электроприборов, газоразрядные лампы, полупроводниковые приборы, гальваника.  
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Содержание обучения в 11 классе. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Тема 4. Магнитное поле. 

Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с током. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.  

Магнитное поле проводника с током (прямого проводника, катушки и кругового витка). Опыт 

Эрстеда. 

Сила Ампера, её направление и модуль. 

Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение заряженной частицы в однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и диамагнетики. 

Технические устройства и технологические процессы: применение постоянных магнитов, 

электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители элементарных частиц. 

Демонстрации. 

Картина линий индукции магнитного поля полосового и подковообразного постоянных 

магнитов.  

Картина линий магнитной индукции поля длинного прямого проводника и замкнутого 

кольцевого проводника, катушки с током. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Наблюдение движения пучка электронов в магнитном поле. 

Принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование магнитного поля постоянных магнитов. 

Исследование свойств ферромагнетиков. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Измерение силы Ампера. 

Изучение зависимости силы Ампера от силы тока.  

Определение магнитной индукции на основе измерения силы Ампера. 

Тема 5. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС индукции. 

Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Токи Фуко. 

ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи постоянного тока. Явление самоиндукции. 

ЭДС самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 
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Электромагнитное поле. 

Технические устройства и технологические процессы: индукционная печь, соленоид, защита 

от электризации тел при движении в магнитном поле Земли. 

Демонстрации. 

Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

Исследование зависимости ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Правило Ленца. 

Падение магнита в алюминиевой (медной) трубе. 

Явление самоиндукции. 

Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование явления электромагнитной индукции.  

Определение индукции вихревого магнитного поля. 

Исследование явления самоиндукции. 

Сборка модели электромагнитного генератора. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Тема 1. Механические колебания. 

Колебательная система. Свободные колебания. 

Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. Энергетическое 

описание (закон сохранения механической энергии). Вывод динамического описания гармонических 

колебаний из их энергетического и кинематического описания.  

Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины с 

амплитудами колебаний её скорости и ускорения. 

Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний математического маятника. 

Период свободных колебаний пружинного маятника.  

Понятие о затухающих колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Резонансная кривая. 

Влияние затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания. 

Технические устройства и технологические процессы: метроном, часы, качели, музыкальные 

инструменты, сейсмограф. 

Демонстрации. 

Запись колебательного движения. 

Наблюдение независимости периода малых колебаний груза на нити от амплитуды.  

Исследование затухающих колебаний и зависимости периода свободных колебаний от 

сопротивления.  

Исследование колебаний груза на массивной пружине с целью формирования представлений 

об идеальной модели пружинного маятника. 

Закон сохранения энергии при колебаниях груза на пружине. 

Исследование вынужденных колебаний. 
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Наблюдение резонанса.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение периода свободных колебаний нитяного и пружинного маятников. 

Изучение законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе.  

Изучение движения нитяного маятника. 

Преобразование энергии в пружинном маятнике. 

Исследование убывания амплитуды затухающих колебаний. 

Исследование вынужденных колебаний. 

Тема 2. Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном колебательном 

контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока в 

колебательном контуре. 

Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы 

тока и напряжения при различной форме зависимости переменного тока от времени. 

Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

синусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений. 

Идеальный трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и технологические процессы: электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Зависимость частоты свободных колебаний от индуктивности и ёмкости контура. 

Осциллограммы электромагнитных колебаний. 

Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. 

Модель электромагнитного генератора. 

Вынужденные синусоидальные колебания. 

Резистор, катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного тока. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Устройство и принцип действия трансформатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Изучение трансформатора. 

Исследование переменного тока через последовательно соединённые конденсатор, катушку и 
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резистор.  

Наблюдение электромагнитного резонанса.  

Исследование работы источников света в цепи переменного тока.  

Тема 3. Механические и электромагнитные волны. 

Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны. 

Период, скорость распространения и длина волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция и дифракция.  

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Шумовое загрязнение окружающей среды. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентация 

векторов 𝐸,⃗⃗  ⃗ 𝐵,⃗⃗  ⃗ 𝑣  в электромагнитной волне. 

Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, интерференция и 

дифракция.  

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике и 

медицине. 

Демонстрации. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Зависимость длины волны от частоты колебаний. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Акустический резонанс. 

Свойства ультразвука и его применение. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. 

Обнаружение инфракрасного и ультрафиолетового излучений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Изучение параметров звуковой волны. 

Изучение распространения звуковых волн в замкнутом пространстве. 

Тема 4. Оптика. 

Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч света. Точечный источник 

света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. 
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Сферические зеркала. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Относительный показатель преломления. Постоянство частоты света и соотношение длин волн при 

переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред. 

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила 

тонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической линзы от её геометрии и 

относительного показателя преломления. 

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси. 

Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающих и рассеивающих линзах и их 

системах.  

Оптические приборы. Разрешающая способность. Глаз как оптическая система. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух когерентных источников. Примеры 

классических интерференционных схем. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при 

падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, фотоаппарат, 

микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная оптика, дифракционная 

решётка. 

Демонстрации. 

Законы отражения света.  

Исследование преломления света.  

Наблюдение полного внутреннего отражения. Модель световода. 

Исследование хода световых пучков через плоскопараллельную пластину и призму. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение цветов тонких плёнок. 

Наблюдение дифракции света. 

Изучение дифракционной решётки.  

Наблюдение дифракционного спектра. 

Наблюдение дисперсии света.  

Наблюдение поляризации света. 
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Применение поляроидов для изучения механических напряжений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование зависимости фокусного расстояния от вещества (на примере жидких линз). 

Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз. 

Получение изображения в системе из плоского зеркала и линзы. 

Получение изображения в системе из двух линз. 

Конструирование телескопических систем.  

Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации света. 

Изучение поляризации света, отражённого от поверхности диэлектрика. 

Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях. 

Наблюдение дисперсии. 

Наблюдение и исследование дифракционного спектра. 

Измерение длины световой волны. 

Получение спектра излучения светодиода при помощи дифракционной решётки. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности. 

Пространственно-временной интервал. Преобразования Лоренца. Условие причинности. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Технические устройства и технологические процессы: спутниковые приёмники, ускорители 

заряженных частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Определение импульса и энергии релятивистских частиц (по фотографиям треков заряженных 

частиц в магнитном поле). 

Раздел 7. Квантовая физика. 

Тема 1. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Равновесное тепловое излучение (излучение абсолютно чёрного тела).Закон смещения Вина. 

Гипотеза Планка о квантах. 

Фотоны. Энергия и импульс фотона. 

Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающую и абсолютно 

отражающую поверхность). Опыты П.Н. Лебедева. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Длина волны де Бройля и размеры области 

локализации движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на 
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кристаллах. 

Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостей Гейзенберга. 

Технические устройства и технологические процессы: спектрометр, фотоэлемент, 

фотодатчик, туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Исследование зависимости сопротивления полупроводников от освещённости. 

Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Исследование фоторезистора. 

Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта. 

Исследование зависимости силы тока через светодиод от напряжения. 

Тема 2. Физика атома. 

Опыты по исследованию строения атома. Планетарная модель атома Резерфорда. 

Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного уровня 

энергии на другой. 

Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер. 

Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ (спектроскоп), 

лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение линейчатых спектров. 

Устройство и действие счётчика ионизирующих частиц. 

Определение длины волны лазерного излучения. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Наблюдение линейчатого спектра. 

Исследование спектра разреженного атомарного водорода и измерение постоянной Ридберга. 

Тема 3. Физика атомного ядра и элементарных частиц. 

Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. 

Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойства ионизирующего 

излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. Естественный фон излучения. 

Дозиметрия. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы управляемого 
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термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной энергетики.  

Методы регистрации и исследования элементарных частиц.  

Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. Представление о 

Стандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов.  

Физика за пределами Стандартной модели. Тёмная материя и тёмная энергия. 

Единство физической картины мира. 

Технические устройства и технологические процессы: дозиметр, камера Вильсона, ядерный 

реактор, термоядерный реактор, атомная бомба, магнитно-резонансная томография. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум.  

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Исследование радиоактивного фона с использованием дозиметра. 

Изучение поглощения бета-частиц алюминием. 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы, 

радиотелескопы, внеатмосферная астрономия. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд.  

Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды 

главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого 

взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения. 

Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерных 

приложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные 

созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, туманностей и звёздных скоплений. 

Физический практикум. 

Способы измерения физических величин с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные 
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погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, 

проверка предложенных гипотез (выбор из работ, описанных в тематических разделах «Ученический 

эксперимент, лабораторные работы, практикум»). 

Обобщающее повторение. 

Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», «Молекулярная 

физика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебания и волны», «Основы специальной теории 

относительности», «Квантовая физика», «Элементы астрономии и астрофизики». 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной картине 

мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций 

физической теории, роль физической теории в формировании представлений о физической картине 

мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных 

представлений о природе. 

Межпредметные связи. 

Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая 

лаборатория. 

Математика:Решение системы уравнений. Тригонометрические функции: синус, косинус, 

тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество. Векторы и их проекции на оси 

координат, сложение векторов. Производные элементарных функций. Признаки подобия 

треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология:электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой 

природе, экологические риски при производстве электроэнергии, электромагнитное загрязнение 

окружающей среды, ультразвуковая диагностика в медицине, оптические явления в живой природе. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, сейсмограф. 

Технология: применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель Якоби, 

генератор переменного тока, индукционная печь, линии электропередач, электродвигатель, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея, спутниковые приёмники, ядерная 

энергетика и экологические аспекты её развития. 
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Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования  

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (углубленный 

уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта 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; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

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;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в 

области физики и технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 
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6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний 

по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровня 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 



373 
 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 

содержания, применению различных методов познания;  

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

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

проектов в области физики;  

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

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

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе 

при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных 

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

различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  

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; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 
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2) 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 своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения 

практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль: 

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

результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибку. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса курса 
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физики углубленного уровня в 10 классе обучающийся научится: 

понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, социальной и 

этической сферах деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, 

значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций 

физической теории – механики, молекулярной физики и термодинамики, роль физической теории в 

формировании представлений о физической картине мира; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка, равноускоренное 

движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно 

неупругое столкновения, модели газа, жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеальный газ, 

точечный заряд, однородное электрическое поле;  

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основные 

положения и законы механики (относительность механического движения, формулы кинематики 

равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, законы 

Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

импульса и механической энергии, связь работы силы с изменением механической энергии, условия 

равновесия твёрдого тела), при этом использовать математическое выражение законов, указывать 

условия применимости физических законов: преобразований Галилея, второго и третьего законов 

Ньютона, законов сохранения импульса и механической энергии, закона всемирного тяготения; 

анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные положения 

молекулярно-кинетической теории и законы молекулярной физики и термодинамики (связь давления 

идеального газа со средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией его 

молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией теплового движения его 

частиц, связь давления идеального газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение 

Менделеева–Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах), при этом использовать математическое выражение законов, указывать условия 

применимости уравнения Менделеева–Клапейрона; 

анализировать и объяснять электрические явления, используя основные положения и законы 

электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, потенциальность 

электростатического поля, принцип суперпозиции электрических полей, при этом указывая условия 

применимости закона Кулона, а также практически важные соотношения: законы Ома для участка 

цепи и для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля–Ленца, правила Кирхгофа, законы Фарадея 

для электролиза); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение, скорость, 

ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы, центростремительное ускорение, сила 
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тяжести, сила упругости, сила трения, мощность, энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её 

поверхности, энергия упругой деформации пружины, количество теплоты, абсолютная температура 

тела, работа в термодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа, работа идеального 

газа, относительная влажность воздуха, коэффициент полезного действия идеального теплового 

двигателя; электрическое поле, напряжённость электрического поля, напряжённость поля точечного 

заряда или заряженного шара в вакууме и в диэлектрике, потенциал электростатического поля, 

разность потенциалов, электродвижущая сила, сила тока, напряжение, мощность тока, электрическая 

ёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепи с последовательным и параллельным 

соединением резисторов, энергия электрического поля конденсатора; 

объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение, тепловое 

движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, 

кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, направленность теплопередачи, электризация 

тел, эквипотенциальность поверхности заряженного проводника; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей 

измерений, делать выводы по результатам исследования;  

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный метод 

измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных измерений; 

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собирать 

экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе 

предложенной гипотезы; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования;  

решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на 

основании анализа условия обосновывать выбор физической модели, отвечающей требованиям 

задачи, применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при 

использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основании 

имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учётом 

полученных результатов; 

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса 

физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: выстраивать 

логическую цепочку рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и 

физических явлений; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов;  

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 
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объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;  

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, представлений о 

рациональном природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, при этом использовать современные 

информационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать её 

достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации; 

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения новых 

знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;  

работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы;  

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям физико-

технического профиля. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса курса 

физики углубленного уровня в 11 классе обучающийся научится: 

понимать роль физики в экономической, технологической, социальной и этической сферах 

деятельности человека, роль и место физики в современной научной картине мира, роль астрономии 

в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, значение 

описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физической теории 

– электродинамики, специальной теории относительности, квантовой физики, роль физической 

теории в формировании представлений о физической картине мира, место физической картины мира 

в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): однородное 

электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, математический маятник, 

идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный колебательный контур, тонкая 

линза, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя основные 

положения и законы электродинамики и специальной теории относительности (закон сохранения 

электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца, связь ЭДС самоиндукции в элементе электрической цепи со скоростью изменения силы тока, 

постулаты специальной теории относительности Эйнштейна); 



378 
 

анализировать и объяснять квантовые процессы и явления, используя положения квантовой 

физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип 

соотношения неопределённостей Гейзенберга, законы сохранения зарядового и массового чисел и 

энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость 

электрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая 

сила, индукция магнитного поля, магнитный поток, сила Ампера, индуктивность, электродвижущая 

сила самоиндукции, энергия магнитного поля проводника с током, релятивистский импульс, полная 

энергия, энергия покоя свободной частицы, энергия и импульс фотона, массовое число и заряд ядра, 

энергия связи ядра; 

объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннее отражение, 

фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа- и бета-распады ядер, гамма-излучение ядер, 

физические принципы спектрального анализа и работы лазера; 

определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и силы 

Лоренца; 

строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой, и рассчитывать его 

характеристики; 

применять основополагающие астрономические понятия, теории и законы для анализа и 

объяснения физических процессов, происходящих в звёздах, в звёздных системах, в 

межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и Вселенной; 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать выводы 

по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный метод 

измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных измерений; 

проводить опыты по проверке предложенной гипотезы: планировать эксперимент, собирать 

экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе 

предложенной гипотезы; 

описывать методы получения научных астрономических знаний; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на 

основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, 

применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании 

математических методов решения задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных, 
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анализировать результаты и корректировать методы решения с учётом полученных результатов; 

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса 

физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-научного цикла: выстраивать 

логическую цепочку рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и 

физических явлений; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, представлений о 

рациональном природопользовании, а также разумном использовании достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, при этом использовать современные 

информационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать её 

достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации; 

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения новых 

знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ;  

работать в группе с исполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 

рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям физико-

технического профиля. 

 

 

2.2.11. Химия(базовыйуровень) 

Рабочаяпрограмма поучебномупредмету «Химия» (базовый уровень)(предметная область 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, химия) 

включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы похимии. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияхимии,характеристикупси-

хологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, 

атакжеподходыкотборусодержания,копределениюпланируемыхрезультатовикструктуретема-

тическогопланирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-
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тельногоизучениявкаждом классе науровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, метапред-

метные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также пред-

метныедостиженияобучающегося за каждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе Феде-

ральногозаконаот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,Требованийкрезультатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, пред-ставленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образо-

вания,сучётом«Концепциипреподаванияучебногопредмета«Химия»вобразовательныхоргани-

зацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы»иоснов-

ныхположенийфедеральнойпрограммы воспитания. 

Основуподходовкразработкепрограммыпохимии,копределениюобщейстратегииобучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия» для 10–

11классовнабазовомуровнесоставиликонцептуальныеположенияФГОССООовзаимообусловленнос

тицелей,содержания,результатовобученияитребованийкуровнюподготовкивыпускников. 

В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень) на 

уровнесреднегообщего образования: 

— устанавливаетобязательное(инвариантное)предметноесодержание,определяетколичественн

ые и качественные его характеристики на каждом этапе изучения 

предмета,предусматривает принципы структурирования содержания и распределения его 

по классам,основнымразделам итемам курса; 

— даётпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразделам,рекомендует 
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примерную последовательность изучения отдельных тем курса с учётом межпредметных 

ивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся

10–11 классов; 

— даётметодическуюинтерпретациюцелейизученияпредметанауровнесовременныхприоритето

ввсистемесреднегообщегообразования,содержательнойхарактеристикипланируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общегообразования(личностных,метапредметных,предметных),основныхвидовучебно-

познавательнойдеятельностиученикапоосвоениюсодержанияпредмета.Повсемназваннымпо

зициямвпрограммепохимиисоблюденапреемственностьсрабочейпрограммой основного 

общего образования по химии (для 8–9 классов 

образовательныхорганизаций,базовыйуровень)
.
 

Программапохимииявляетсяориентиромдлясоставлениярабочихпрограмм,авторыкоторыхм

огутпредложитьсвойподходкструктурированиюипоследовательностиизученияучебногоматериала,

атакжесвоёвидениеотносительновозможностивыборавариативнойсоставляющейсодержанияпредм

етадополнительнокобязательной(инвариантной)частиегосодержания. 

Химическоеобразование,получаемоевыпускникамисреднейшколы,являетсянеотъемлемойча

стьюихобразованности.Онослужитзавершающимэтапомреализациинасоответствующемемубазово

муровнеключевыхценностей,присущихцелостнойсистемехимическогообразования.Этиценностика

саютсяпознаниязаконовприроды,формированиямировоззрения и общей культуры человека, а 

также экологически обоснованного отношения 

ксвоемуздоровьюиприроднойсреде.Реализуетсяхимическоеобразованиеобучающихсянауровнесред

него общего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и 

построениекоторого определены в программе по химии с учётом специфики науки химии, её 

значения впознании природы и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и 

принципов,характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в 

РоссийскойФедерации. Так, например, при формировании содержания предмета «Химия» учтены 

следующиеположенияо специфике изначениинаукихимии. 

Химиякакэлементсистемыестественныхнаукиграетособуюрольвсовременнойцивилизации,в

созданииновойбазыматериальнойкультуры.Онавноситсвойвкладвформированиерациональногонау

чногомышления,всозданиецелостногопредставленияобокружающем мире как о единстве природы 

и человека, которое формируется в химии на основепонимания вещественного состава 

окружающего мира, осознания взаимосвязи между строениемвеществ,их 

свойствамиивозможнымиобластями применения. 

Тесновзаимодействуясдругимиестественныминауками,химиясталанеотъемлемойчастьюмир

овойкультуры,необходимымусловиемуспешноготрудаижизникаждогочленаобщества. 
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Современнаяхимиякакнаукасозидательная,какнаукавысокихтехнологийнаправленанарешениеглоб

альных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой,экологическойбезопасности иохраны здоровья. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержаниепредмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано 

преимущественно наобщекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки 

мировоззренческихориентиров,успешноговключениявжизньсоциума,продолженияобразованиявра

зличныхобластях,не связанных непосредственносхимией. 

Составляющимипредмета«Химия»являютсябазовыекурсы–«Органическаяхимия»и 

«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются 

основыбазовойнауки:системазнанийпонеорганическойхимии(свключениемзнанийизобщейхимии)

иорганической химии. Формирование данной системы знаний при изучении предмета 

обеспечиваетвозможностьрассмотрениявсегомногообразиявеществнаосновеобщихпонятий,законов

итеорийхимии. 

Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общая и неорганическая 

химия»сформированавпрограммепохимиинаосновесистемногоподходакизучениюучебногоматериа

лаиобусловленаисторическиобоснованнымразвитиемзнанийнаопределённыхтеоретическихуровня

х. Так, в курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне классическойтеории  

строения   органических   соединений,   а   также   на   уровне   стереохимическихи электронных 

представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществахдаются в развитии – 

от углеводородов до сложных биологически активных соединений. В 

курсеорганическойхимииполучаютразвитиесформированныенауровнеосновногообщегообразовани

япервоначальныепредставленияохимическойсвязи,классификационныхпризнакахвеществ,зависим

остисвойстввеществ отих строения, о химической реакции. 

Под новым углом зрения в предмете «Химия» базового уровня рассматривается 

изученныйна уровне основного общего образования теоретический материал и фактологические 

сведения овеществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая 

химия»обучающимсяпредоставляетсявозможностьосознатьзначениепериодическогозаконасобщете

оретическихиметодологическихпозиций,глубжепонятьисторическоеизменениефункцийэтогозакон

а – отобобщающей до объясняющейипрогнозирующей. 

Единаясистемазнанийоважнейшихвеществах,ихсоставе,строении,свойствахиприменении,ат

акжеохимическихреакциях,ихсущностиизакономерностяхпротеканиядополняется в курсах 10 и 11 

классов элементами содержания, имеющими культурологический 

иприкладнойхарактер.Этизнанияспособствуютпониманиювзаимосвязихимиисдругиминауками,рас

крываютеёрольвпознавательнойипрактическойдеятельностичеловека,способствуютвоспитаниюува

жениякпроцессутворчествавобластитеорииипрактическихприложенийхимии, 
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помогаютвыпускникуориентироватьсявобщественноиличностнозначимыхпроблемах,связанныхсх

имией,критическиосмысливатьинформациюиприменятьеёдляпополнениязнаний,решения 

интеллектуальных и экспериментальных исследовательских задач. В целом 

содержаниеучебногопредмета«Химия»данногоуровняизученияориентированонаформированиеуоб

учающихсямировоззренческойосновыдляпониманияфилософскихидей,такихкак:материальное 

единство неорганического и органического мира, обусловленность свойств 

веществихсоставомистроением,познаваемостьприродныхявленийпутёмэкспериментаирешенияпро

тиворечий между новыми фактами и теоретическими предпосылками, осознание роли химии 

врешении экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических ресурсов, 

сырья,созданияновых технологий иматериалов. 

Впланерешениязадачвоспитания,развитияисоциализацииобучающихсяпринятыепрограммо

йпохимииподходыкопределениюсодержанияипостроенияпредметапредусматриваютформирование

уобучающихсяуниверсальныхучебныхдействий,имеющихбазовоезначениедляразличныхвидовдеят

ельности:решенияпроблем,поиска,анализаиобработки информации, необходимых для 

приобретения опыта практической и исследовательскойдеятельности,занимающей важное место 

впознаниихимии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования так и 

науровне среднегообщего образования,при определении 

содержательнойхарактеристикицелейизученияпредметанаправлениемпервостепеннойзначимостит

радиционнопризнаётсяформирование основ химической науки как области современного 

естествознания, практическойдеятельности    человека    и     как     одного     из     компонентов     

мировой     культуры.С методической точки зрения такой подход к определению целей изучения 

предмета являетсявполнеоправданным. 

Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на 

уровнесреднегообщего образования набазовом уровне являются: 

— формированиесистемыхимическихзнанийкакважнейшейсоставляющейестественно-

научнойкартинымира,восновекоторойлежатключевыепонятия,фундаментальныезаконыитео

риихимии,освоениеязыканауки,усвоениеипониманиесущностидоступныхобобщениймирово

ззренческогохарактера,ознакомлениесисториейихразвитияистановления; 

— формированиеиразвитиепредставленийонаучныхметодахпознаниявеществихимическихреак

ций,необходимыхдляприобретенияуменийориентироватьсявмиревеществихимическихявле

ний,имеющихместовприроде,впрактическойиповседневнойжизни; 

— развитиеуменийиспособовдеятельности,связанныхснаблюдениемиобъяснениемхимическог

оэксперимента,соблюдениемправилбезопасного обращениясвеществами. 

Нарядусэтимсодержательнаяхарактеристикацелейизадачизученияпредметавпрограмме 
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по химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе 

общегосреднего образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся 

предпочтениепрактическойкомпонентесодержанияобучения,ориентированнойнаподготовкувыпус

кникашколы, владеющего не набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть способами 

иумениямиактивногополучениязнанийипримененияихвреальнойжизнидлярешенияпрактическихза

дач. 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают 

такиецелиизадачи, как: 

— адаптацияобучающихсякусловиямдинамичноразвивающегосямира,формированиеинтеллект

уальноразвитойличности,готовойксамообразованию,сотрудничеству,самостоятельномупри

нятиюграмотныхрешенийвконкретныхжизненныхситуациях,связанныхс веществами 

иихприменением; 

— формированиеуобучающихсяключевыхнавыков(ключевыхкомпетенций),имеющихуниверса

льноезначениедляразличныхвидовдеятельности:решенияпроблем,поиска,анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта 

деятельности,котораязанимаетважноеместовпознаниихимии,атакжедляоценкиспозицийэкол

огическойбезопасностихарактеравлияниявеществихимическихпроцессовнаорганизмчелове

ка иприроднуюсреду; 

— развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностейобучающих

ся:способностисамостоятельноприобретатьновыезнанияпохимиивсоответствии с 

жизненными потребностями, использовать современные информационныетехнологии для 

поиска и анализа учебной и научно-популярной информации химическогосодержания; 

— формированиеиразвитиеуобучающихсяассоциативногоилогическогомышления,наблюдател

ьности,собранности,аккуратности,которыеособеннонеобходимы,вчастности,припланирован

ииипроведениихимическогоэксперимента; 

— воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, 

еёважнойроливрешенииглобальныхпроблемрациональногоприродопользования,пополнени

яэнергетическихресурсовисохраненияприродногоравновесия,осознаниянеобходимости 

бережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретенияопыта 

использования полученных знаний для принятия грамотных решений в 

ситуациях,связанныхс химическими явлениями. 

Целиизадачиизученияпредмета«Химия»получилиподробнуюметодическуюинтерпретацию 

в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», благодарячему обеспечено 

чёткое представление о том, какие знания и умения имеют прямое отношение 

креализацииконкретной цели. 
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Вучебномпланесреднегообщегообразованияпредмет«Химия»базовогоуровнявходитвсоставп

редметной области «Естественно-научныепредметы». 

Общеечислочасов,выделенныхдляизученияхимии—68часов:в10классе—

34часа(1часвнеделю),в11 классе — 34 часа (1 час внеделю). 

Содержаниеобученияв10 классе 

1. Органическаяхимия. 

(Курсивомвтекстевыделеныэлементысодержанияучебногоматериала,которыеизучаютсяв 

ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов освоения ООП 

СООнабазовомуровне). 

1.1. Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значение в получении 

новыхвеществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, её 

основныеположения.Структурныеформулыорганическихвеществ.Гомология,изомерия.Химическа

ясвязьворганических соединениях – одинарные икратные связи. 

Представлениеоклассификацииорганическихвеществ.Номенклатураорганическихсоединени

й(систематическая)итривиальныеназванияважнейшихпредставителейклассоворганическихвеществ

. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:ознакомлениесобразцамиорга

ническихвеществиматериаламинаихоснове,моделированиемолекулорганическихвеществ,наблюде

ние и описание демонстрационных опытов по превращению органических веществ 

принагревании(плавление, обугливание игорение). 

1.2. Углеводороды. 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие 

представителиалканов:физическиеихимическиесвойства(реакциизамещенияигорения),нахождение

вприроде,получениеиприменение. 

Алкены:составистроение,гомологическийряд.Этиленипропилен–

простейшиепредставителиалкенов:физическиеихимическиесвойства(реакциигидрирования,галоге

нирования,гидратации,окисленияиполимеризации),получениеиприменение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические 

свойства(реакцияполимеризации).Получениесинтетическогокаучука ирезины. 

Алкины:составиособенностистроения,гомологическийряд.Ацетилен–

простейшийпредставительалкинов:состав,строение,физическиеихимическиесвойства(реакциигидр

ирования,галогенирования,гидратации,горения),получениеиприменение. 

Арены.Бензол:состав,строение,физическиеихимическиесвойства(реакциигалогенирования и 

нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение, физические 

ихимическиесвойства(реакциигалогенированияинитрования),получениеиприменение. 
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Токсичность аренов. Генетическая связь между углеводородами, принадлежащими к 

различнымклассам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть 

иеёпроисхождение.Способыпереработкинефти:перегонка,крекинг(термический,каталитический), 

пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и вбыту.Каменный 

уголь ипродуктыего переработки. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:ознакомлениесобразцамиплас

тмасс,каучуковирезины,коллекции«Нефть»и«Уголь»,моделированиемолекулуглеводородов и 

галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена иизучениеего 

свойств. 

Расчётныезадачи. 

Вычисленияпоуравнениюхимическойреакции(массы,объёма,количестваисходноговещества 

или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из 

исходныхвеществилипродуктовреакции). 

1.3. Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельныеодноатомныеспирты.Метанолиэтанол:строение,физическиеихимическиесвойст

ва (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение),

 применение.Водородныесвязимеждумолекуламиспиртов.Действиеметанолаиэтанолана

организмчеловека.Многоатомныеспирты.Этиленгликольиглицерин:строение,физическиеихимичес

киесвойства(взаимодействиесощелочнымиметаллами,качественнаяреакциянамногоатомные 

спирты).Действиенаорганизмчеловека.Применениеглицеринаиэтиленгликоля. 

Фенол:строениемолекулы,физическиеихимическиесвойства.Токсичностьфенола. 

Применениефенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физические и 

химическиесвойства(реакцииокисленияивосстановления,качественныереакции),получениеиприме

нение. 

Ацетон:строение,физическиеихимическиесвойства(реакцииокисленияивосстановления),пол

учение и применение. 

Одноосновныепредельныекарбоновыекислоты.Муравьинаяиуксуснаякислоты:строение,физ

ические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция 

этерификации),получениеиприменение.Стеариноваяиолеиноваякислотыкакпредставителивысшихк

арбоновыхкислот.Мылакак соливысших карбоновых кислот, ихмоющеедействие. 

Сложныеэфирыкакпроизводныекарбоновыхкислот.Гидролизсложныхэфиров.Жиры. 

Гидролизжиров.Применениежиров.Биологическаярольжиров. 

Углеводы:состав,классификацияуглеводов(моно-,ди-иполисахариды).Глюкоза–простейший 

моносахарид: особенности строения молекулы, физические и химические 

свойства(взаимодействиесгидроксидоммеди(II),окислениеаммиачнымрастворомоксидасеребра(I), 
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восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая 

роль.Фотосинтез.Фруктозакак изомерглюкозы. 

Сахароза–представительдисахаридов,гидролиз,нахождениевприродеиприменение. 

Крахмалицеллюлозакакприродныеполимеры.Строениекрахмалаицеллюлозы. 

Физическиеихимическиесвойствакрахмала(гидролиз,качественнаяреакциясиодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, 

наблюдениеиописаниедемонстрационныхопытов:горениеспиртов,качественныереакцииодноатомн

ыхспиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие 

глицеринасгидроксидоммеди(II)),альдегидов(окислениеаммиачнымрастворомоксидасеребра(I)иги

дроксидоммеди(II),взаимодействиекрахмаласиодом),проведениепрактическойработы:свойства 

растворауксусной кислоты. 

Расчётныезадачи. 

Вычисленияпоуравнениюхимическойреакции(массы,объёма,количестваисходноговещества 

или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из 

исходныхвеществилипродуктовреакции). 

1.4. Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Амины.Метиламинианилин:состав,строение,физическиеихимическиесвойства(горение,взаи

модействиес водойи кислотами). 

Аминокислотыкакамфотерныеорганическиесоединения.Физическиеихимическиесвойстваа

минокислот(напримереглицина).Биологическоезначениеаминокислот.Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и 

третичнаяструктура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные 

реакции набелки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и 

описаниедемонстрационныхопытов:денатурациябелковпринагревании,цветныереакциибелков. 

1.5. Высокомолекулярныесоединения. 

Основныепонятияхимиивысокомолекулярныхсоединений:мономер,полимер,структурноезве

но,степеньполимеризации,средняямолекулярнаямасса.Основныеметодысинтезавысокомолекулярн

ыхсоединений– полимеризацияиполиконденсация. 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). Натуральный 

исинтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый и изопреновый). Волокна: 

натуральные(хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (ацетатное волокно, вискоза), 

синтетические (капрон илавсан). 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:ознакомлениесобразцамипри

родныхиискусственныхволокон, пластмасс,каучуков. 

1.6. Межпредметныесвязи. 
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Реализациямежпредметныхсвязейприизученииорганическойхимиив10классеосуществляетс

я через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий,являющихсясистемнымидля отдельныхпредметовестественно-научного цикла. 

Общиеестественно-

научныепонятия:явление,научныйфакт,гипотеза,закон,теория,анализ,синтез,классификация,перио

дичность,наблюдение,измерение,эксперимент,моделирование. 

Физика:материя,энергия,масса,атом,электрон,молекула,энергетическийуровень,вещество,те

ло,объём,агрегатноесостояниевещества,физическиевеличиныиединицыихизмерения. 

Биология:клетка,организм,биосфера,обменвеществворганизме,фотосинтез,биологическиакт

ивныевещества(белки,углеводы, жиры, ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, 

ресурсы.Технология:пищевыепродукты,основырациональногопитания,моющиесредства, 

лекарственные      и       косметические       препараты,       материалы       из       

искусственныхисинтетических волокон. 

Содержаниеобученияв11 классе 

1. Общаяинеорганическаяхимия. 

(Курсивомвтекстевыделеныэлементысодержанияучебногоматериала,которыеизучаютсяв 

ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов освоения ООП 

СООнабазовомуровне). 

1.1. Теоретическиеосновы химии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. 

Энергетическиеуровни,подуровни.Атомныеорбитали,s-,p-,d-

элементы.Особенностираспределенияэлектроновпоорбиталямватомахэлементовпервыхчетырёхпер

иодов.Электроннаяконфигурацияатомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева.Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева ссовременной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств 

химических элементови образуемых ими простых и сложных веществ по группам и периодам. 

Значение периодическогозаконавразвитиинауки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная 

иполярная,ионная,металлическая).Механизмыобразованияковалентнойхимическойсвязи(обменны

й идонорно-

акцепторный).Водороднаясвязь.Валентность.Электроотрицательность.Степеньокисления.Ионы:ка

тионы ианионы. 

Веществамолекулярногоинемолекулярногостроения.Законпостоянствасостававещества.Тип

ы кристаллических решёток. Зависимость свойства веществ от типа кристаллической 

решётки.Понятиеодисперсныхсистемах.Истинныеиколлоидныерастворы.Массоваядолявещества 
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врастворе. 

Классификациянеорганических  соединений.  Номенклатура  неорганических  веществ. 

Генетическаясвязьнеорганическихвеществ,принадлежащихкразличнымклассам. 

Химическаяреакция.Классификацияхимическихреакцийвнеорганическойиорганическойхим

ии.Законсохранениямассывеществ,законсохраненияипревращенияэнергииприхимическихреакциях

. 

Скоростьреакции,еёзависимостьотразличныхфакторов.Обратимыереакции.Химическоеравн

овесие.Факторы,влияющиенасостояниехимическогоравновесия.ПринципЛеШателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных 

раствороввеществ:кислая,нейтральная,щелочная.Понятиеоводородномпоказателе(pH)раствора.Р

еакцииионногообмена. Гидролиз неорганическихиорганических веществ. 

Окислительно-

восстановительныереакции.Понятиеобэлектролизерасплавовирастворовсолей.Применениеэлектр

олиза. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:демонстрациятаблиц 

«ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И. 

Менделеева»,изучениемоделейкристаллических решёток, наблюдение и описание 

демонстрационных и лабораторных 

опытов(разложениепероксидаводородавприсутствиикатализатора,определениесредыраствороввещ

ествспомощьюуниверсальногоиндикатора,реакцииионногообмена),проведениепрактическойработ

ы«Влияние различныхфакторов наскоростьхимической реакции». 

Расчётныезадачи. 

Расчётыпоуравнениямхимическихреакций,втомчислетермохимическиерасчёты,расчётысисп

ользованием понятия «массоваядоля вещества». 

1.2. Раздел2.Неорганическаяхимия. 

Неметаллы.ПоложениенеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементовД.И. 

Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. 

Аллотропиянеметаллов(на примере кислорода, серы, фосфора иуглерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода 

икремния)иихсоединений(оксидов,кислородсодержащихкислот,водородных соединений). 

Применениеважнейшихнеметалловиихсоединений. 

Металлы.Положениеметаллов   в   Периодической   системе   химических   элементовД.И. 

Менделеева.Особенностистроенияэлектронныхоболочекатомовметаллов.Общиефизическиесвойст

ваметаллов.Сплавыметаллов.Электрохимическийряднапряженийметаллов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, 

алюминий,цинк,хром, железо, медь) иихсоединений. 

Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов. Способы 
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защитыоткоррозии.втомчислевчасти:Применениеметалловвбыту итехнике. 
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Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:изучениеколлекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение 

иописание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия 

срастворамикислот ищелочей, качественные реакции накатионы металлов). 

Расчётныезадачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 

илиобъёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количества 

вещества)продуктовреакции, если одноизвеществимеетпримеси. 

1.3. Химияижизнь. 

Рольхимиивобеспеченииэкологической,энергетическойипищевойбезопасности,развитиимед

ицины.Понятиеонаучныхметодахпознаниявеществихимическихреакций. 

Представленияобобщихнаучныхпринципахпромышленногополученияважнейшихвеществ. 

Человеквмиревеществиматериалов:важнейшиестроительныематериалы,конструкционныем

атериалы,краски,стекло,керамика,материалыдляэлектроники,наноматериалы,органические 

иминеральныеудобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, 

правилабезопасногоиспользованияпрепаратовбытовойхимиивповседневнойжизни. 

Межпредметныесвязи 

Реализациямежпредметныхсвязейприизученииобщейинеорганическойхимиив11классеосущ

ествляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий,являющихсясистемнымидля отдельныхпредметовестественно-научного цикла. 

Общиеестественно-

научныепонятия:научныйфакт,гипотеза,закон,теория,анализ,синтез,классификация,периодичность

,наблюдение,эксперимент,моделирование,измерение,явление. 

Физика:материя,энергия,масса,атом,электрон,протон,нейтрон,ион,изотоп,радиоактивность, 

молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояниевещества,физические величиныиединицыихизмерения,скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, 

витамины,обменвеществворганизме. 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 

Технология:химическаяпромышленность,металлургия,производствостроительныхматериал

ов,сельскохозяйственноепроизводство,пищеваяпромышленность,фармацевтическаяпромышленно

сть,производствокосметическихпрепаратов,производствоконструкционныхматериалов,электронна

япромышленность,нанотехнологии. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпохимиинауровнесреднегообщего 

образования 



392 
 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегообщегообразованияустана

вливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяпрограммсреднегообщегообразования 

(личностным, метапредметным и предметным). Научно-методической основой дляразработки 

планируемых результатов освоения программ среднего общего образования являетсясистемно-

деятельностныйподход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатовосвоенияпредмета«Химия»науровнесреднегообщегообразованиявыделеныследующиес

оставляющие: 

— осознаниеобучающимисяроссийскойгражданскойидентичности–

готовностиксаморазвитию,самостоятельности исамоопределению; 

— наличиемотивациикобучению; 

— целенаправленноеразвитиевнутреннихубежденийличностинаосновеключевыхценностейиис

торическихтрадиций базовой наукихимии; 

— готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсявсвоейдеятельностиценностно-

смысловымиустановками,присущимицелостнойсистемехимическогообразования; 

— наличиеправосознанияэкологическойкультурыиспособностиставитьцелиистроитьжизненны

епланы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве учебной 

ивоспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, социокультурными, духовно-

нравственнымиценностямииидеаламироссийскогогражданскогообщества,принятымивобществено

рмамииправиламиповедения,способствующимипроцессамсамопознания,саморазвитияинравственн

ого становленияличности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опытапознавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в 

обществеценностей,втом числевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

— осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

законуиправопорядку; 

— представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе; 

— готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов,решенииуче

бныхипознавательных задач,выполнении химическихэкспериментов; 

— способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других 

прианализеразличныхвидовучебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

— ценностногоотношениякисторическомуинаучномунаследиюотечественнойхимии; 

— уважениякпроцессутворчествавобластитеорииипрактическогопримененияхимии, 
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осознаниятого,чтодостижениянаукиестьрезультатдлительныхнаблюдений,кропотливыхэкспе

риментальныхпоисков,постоянноготруда учёныхипрактиков; 

— интересаипознавательныхмотивоввполученииипоследующеманализеинформацииопередов

ыхдостижениях современнойотечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

— нравственногосознания,этическогоповедения; 

— способностиоцениватьситуации,связанныесхимическимиявлениями,иприниматьосознанны

ерешения,ориентируясьнаморально-нравственныенормыиценности; 

— готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственныхиправовых нормиосознание последствий этихпоступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

— понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни,

 необходимостиответственногоотношенияксобственномуфизическомуипсихич

ескомуздоровью; 

— соблюденияправилбезопасногообращениясвеществамивбыту,повседневнойжизниивтрудово

й деятельности; 

— пониманияценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявситуац

иях,угрожающих здоровью ижизни людей; 

— осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,кур

ения); 

5) трудовоговоспитания: 

— коммуникативнойкомпетентностивучебно-

исследовательскойдеятельности,общественнополезной,творческой 

идругихвидахдеятельности; 

— установкинаактивноеучастиеврешениипрактическихзадачсоциальнойнаправленности(врам

ках своегокласса, школы); 

— интересакпрактическомуизучениюпрофессийразличногорода,втомчисленаосновеприменен

ияпредметных знаний похимии; 

— уваженияк труду, людямтруда ирезультатамтрудовой деятельности; 

— готовностикосознанномувыборуиндивидуальнойтраекторииобразования,будущейпрофесси

и и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных 

интересов,способностейк химии,интересовипотребностейобщества; 

6) экологическоговоспитания: 

— экологическицелесообразногоотношениякприроде,какисточникусуществованияжизнинаЗем

ле; 

— понимания глобального характера экологических проблем, влияния

 экономическихпроцессовнасостояние природнойисоциальной среды; 
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— осознаниянеобходимостииспользованиядостиженийхимиидлярешениявопросов 
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рациональногоприродопользования; 

— активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

уменияпрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдейст

вийипредотвращатьих; 

— наличияразвитогоэкологическогомышления,экологическойкультуры,опытадеятельностиэко

логическойнаправленности,уменияруководствоватьсяимивпознавательной,коммуникативно

й и социальной практике, способности и умения активно 

противостоятьидеологиихемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

— сформированностимировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукиио

бщественной практики; 

— понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияобокружающеммирек

акоединстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении 

проблемсохраненияприродногоравновесия; 

— убеждённостивособойзначимостихимиидлясовременнойцивилизации:веёгуманистическойн

аправленностииважнойроливсозданииновойбазыматериальнойкультуры, решении 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – 

сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности,вразвитиимедицины,обеспе

ченииусловийуспешного трудаиэкологическикомфортной жизникаждого члена общества; 

— естественно-

научнойграмотности:пониманиясущностиметодовпознания,используемыхвестественныхна

уках,способностииспользоватьполучаемыезнаниядляанализаиобъяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения 

делатьобоснованныезаключениянаосновенаучныхфактовиимеющихсяданныхсцельюполуче

ниядостоверных выводов; 

— способностисамостоятельноиспользоватьхимическиезнаниядлярешенияпроблемвреальных 

жизненныхситуациях; 

— интересакпознаниюиисследовательскойдеятельности; 

— готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активномуполучениюновыхзнанийпохимиивсоответствиис жизненнымипотребностями; 

— интересакособенностямтрудавразличныхсферахпрофессиональнойдеятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия»науровнесреднегообщегоо

бразования включают: 

— значимыедляформированиямировоззренияобучающихсямеждисциплинарные(межпредметн

ые)общенаучныепонятия,отражающиецелостностьнаучнойкартинымираиспецификуметодо

впознания,используемыхвестественныхнауках(материя,вещество, 
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энергия,явление,процесс,система,научныйфакт,принцип,гипотеза,закономерность,закон,тео

рия,исследование,наблюдение,измерение,экспериментидругие); 

— универсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные),обеспеч

ивающие формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенцииобучающихся; 

— способностьобучающихсяиспользоватьосвоенныемеждисциплинарные,мировоззренческиез

нанияиуниверсальныеучебныедействиявпознавательнойисоциальнойпрактике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными познаватель-

ными,коммуникативнымиирегулятивнымидействиями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

— самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,всестороннееёрассматривать; 

— определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотноситьрезультатыдеятельности с поставленнымицелями; 

— использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять 

характерныепризнаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятиядляобъяснения отдельных фактов иявлений; 

— выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждуизучаемымиявлениями; 

— строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии),выявлятьзакономе

рности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы изаключения; 

— применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) 

модели,преобразовыватьмодельныепредставления–

химическийзнак(символ)элемента,химическаяформула,уравнениехимическойреакции–

прирешенииучебныхпознавательных и практических задач, применять названные 

модельные представления 

длявыявленияхарактерныхпризнаковизучаемыхвеществихимическихреакций. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

— владетьосновамиметодовнаучногопознаниявеществихимическихреакций; 

— формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельносформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для 

формированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемыхсуждений; 

— владетьнавыкамисамостоятельногопланированияипроведенияученическихэкспериментов, 

совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельнопрогнозироватьегорезультат,формулироватьобобщенияивыводыотноситель

но 
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достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о 

проделаннойработе; 

— приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлятьспособностьиготовностьксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактических

задач,применениюразличных методовпознания. 

3) работасинформацией: 

— ориентироватьсявразличныхисточникахинформации(научно-

популярнаялитературахимическогосодержания,справочныепособия,ресурсыИнтернета),ана

лизироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления,критическиоцениватьеёдосто

верностьинепротиворечивость; 

— формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации,необходимойдлявыполненияучебныхзадач определённоготипа; 

— приобретатьопытиспользованияинформационно-

коммуникативныхтехнологийиразличныхпоисковых систем; 

— самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(схемы,графики,диа

граммы, таблицы, рисунки идругие); 

— использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией:применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, 

формулы,аббревиатуры,номенклатуру; 

— использоватьипреобразовыватьзнаково-символическиесредстванаглядности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

— задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемывходедиалогаи/илидискуссии,высказыватьид

еи,формулироватьсвоипредложенияотносительновыполненияпредложеннойзадачи; 

— выступатьспрезентациейрезультатовпознавательнойдеятельности,полученныхсамостоятель

ноилисовместнососверстникамипривыполнениихимическогоэксперимента,практической 

работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации 

учебногопроектаиформулироватьвыводыпорезультатампроведённыхисследованийпутёмсог

ласованияпозицийвходеобсуждения иобменамнениями. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

— самостоятельнопланироватьиосуществлятьсвоюпознавательнуюдеятельность,определяяеё 

цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемыйалгоритмдействийпривыполненииучебныхиисследовательскихзадач,выбират

ьнаиболееэффективныйспособихрешениясучётомполученияновыхзнанийовеществахихими

ческихреакциях; 

— осуществлять    самоконтроль     своей     деятельности     на     основе     самоанализа 
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исамооценки. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии 

набазовомуровнеориентированынаобеспечениепреимущественнообщеобразовательнойиобщекуль

турнойподготовкиобучающихся.Онивключаютспецифическиедляучебногопредмета 

«Химия»научные  знания,  умения  и  способы  действий  по  освоению,  интерпретациии    

преобразованию      знаний,      виды      деятельности      по      получению      нового      

знанияиприменениюзнанийвразличныхучебныхиреальныхжизненныхситуациях,связанныхсхимие

й.Впрограммепохимиипредметныерезультатыпредставленыпогодамизучения. 

Кконцуобученияв10классепредметныерезультатыосвоениякурса«Органическаяхимия»отра

жают: 

— сформированностьпредставленийохимическойсоставляющейестественно-научнойкартины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления 

икультурыличности,еёфункциональнойграмотности,необходимойдлярешенияпрактических

задачиэкологическиобоснованногоотношенияксвоемуздоровьюиприроднойсреде; 

— владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает:основополагающиепонятия(химичес

кийэлемент,атом,электроннаяоболочкаатома,молекула,валентность,электроотрицательност

ь,химическаясвязь,структурнаяформула(развёрнутаяисокращённая),моль,молярнаямасса,мо

лярныйобъём,углеродныйскелет,функциональнаягруппа,радикал,изомерия,изомеры,гомоло

гическийряд,гомологи,углеводороды,кислородиазотсодержащиесоединения,мономер,поли

мер,структурноезвено,высокомолекулярныесоединения);теорииизаконы(теориястроенияорг

аническихвеществА.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ); закономерности, 

символический языкхимии;  мировоззренческие   знания,   лежащие   в   основе   понимания   

причинностиисистемностихимическихявлений,фактологическиесведенияосвойствах,состав

е,получениии   безопасном   использовании   важнейших   органических   веществ   в   

бытуипрактическойдеятельностичеловека; 

— сформированностьуменийвыявлятьхарактерныепризнакипонятий,устанавливатьихвзаимосв

язь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения 

ипревращенийорганических соединений; 

— сформированностьуменийиспользоватьхимическуюсимволикудлясоставлениямолекулярны

х и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ иуравнений 

химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ 

дляиллюстрациииххимического ипространственного строения; 

— сформированностьуменийустанавливатьпринадлежностьизученныхорганическихвеществпо

ихсоставуистроениюкопределённомуклассу/группесоединений(углеводороды, 
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кислородиазотсодержащиесоединения,высокомолекулярныесоединения),даватьимназвания

посистематическойноменклатуре(IUPAC),атакжеприводитьтривиальныеназвания 

отдельных органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, 

этиленгликоль,глицерин,фенол,формальдегид,ацетальдегид,муравьинаякислота,уксуснаяки

слота,олеиноваякислота,стеариноваякислота,глюкоза,фруктоза,крахмал,целлюлоза,глицин); 

— сформированность умения определять виды химической связи в органических 

соединениях(одинарныеикратные); 

— сформированность умения применять положения теории строения органических 

веществА.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения;законсохранениямассы веществ; 

— сформированностьуменийхарактеризоватьсостав,строение,физическиеихимическиесвойств

а типичных представителей различных классов органических веществ (метан, 

этан,этилен,пропилен,ацетилен,бутадиен-1,3,метилбутадиен-

1,3,бензол,метанол,этанол,этиленгликоль, глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и 

уксусная кислоты, глюкоза,крахмал, целлюлоза, аминоуксусная кислота), иллюстрировать 

генетическую связь междуними уравнениями соответствующих химических реакций с 

использованием структурныхформул; 

— сформированностьуменияхарактеризоватьисточникиуглеводородногосырья(нефть,природн

ый газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктовпереработки; 

— сформированностьуменийпроводитьвычисленияпохимическимуравнениям(массы,объёма, 

количества исходного вещества или продукта реакции по известным массе, 

объёму,количествуодного изисходныхвеществ илипродуктовреакции); 

— сформированностьуменийвладетьсистемойзнанийобосновныхметодахнаучногопознания,ис

пользуемыхвхимииприизучениивеществихимическихявлений(наблюдение,измерение, 

эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания 

дляпринятиярешенийвконкретныхжизненныхситуациях,связанныхсвеществамииихпримене

нием; 

— сформированностьуменийсоблюдатьправилапользованияхимическойпосудойилабораторны

м оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии 

синструкциямиповыполнениюлабораторных химическихопытов; 

— сформированностьуменийпланироватьивыполнятьхимическийэксперимент(превращения 

органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение егосвойств,     

качественные     реакции     органических     веществ,     денатурация     

белковпринагревании,цветныереакциибелков)всоответствиисправиламитехникибезопаснос

типриобращениисвеществамиилабораторнымоборудованием,представлятьрезультаты 
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химическогоэкспериментавформезаписиуравненийсоответствующихреакцийиформулирова

тьвыводы наоснове этихрезультатов; 

— сформированностьуменийкритическианализироватьхимическуюинформацию,получаемуюи

зразныхисточников(средствамассовойинформации,Интернетидругих); 

— сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения 

вбыту    и     трудовой     деятельности     в     целях     сохранения     своего     здоровьяи 

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые 

организмыопределённыхорганическихвеществ,понимаясмыслпоказателяПДК,пояснятьнапр

имерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организмчеловека; 

— для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания 

обосновныхдоступных методах познаниявеществихимическихявлений; 

— дляслепыхислабовидящихобучающихся:умениеиспользоватьрельефноточечнуюсистемуобо

значенийЛ. Брайлядля записихимическихформул. 

Кконцуобученияв11классепредметныерезультатыосвоениякурса«Общаяинеорганическаяхи

мия» отражают: 

— сформированностьпредставлений:охимическойсоставляющейестественно-научнойкартины 

мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления 

икультурыличности,еёфункциональнойграмотности,необходимойдлярешенияпрактических

задачиэкологическиобоснованногоотношенияксвоемуздоровьюиприроднойсреде; 

— владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

— основополагающиепонятия(химическийэлемент,атом,изотоп,s-,p-,d-

электронныеорбиталиатомов,ион,молекула,моль,молярныйобъём,валентность,электроотриц

ательность,степеньокисления,химическаясвязь(ковалентная,ионная,металлическая, 

водородная), кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор,электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, 

восстановитель,скоростьхимическойреакции,химическоеравновесие);теорииизаконы(теори

яэлектролитической диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

сохранениямассывеществ,законсохраненияипревращенияэнергииприхимическихреакциях),

закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в 

основепонимания причинности и системности химических явлений, фактологические 

сведения освойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганическихвеществвбыту ипрактической деятельностичеловека; 

— сформированностьуменийвыявлятьхарактерныепризнакипонятий,устанавливатьихвзаимосв

язь,использоватьсоответствующиепонятияприописаниинеорганическихвеществ 
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иихпревращений; 

— сформированность умений использовать химическую символику для составления 

формулвеществиуравненийхимическихреакций,систематическуюноменклатуру(IUPAC)итр

ивиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый 

газ,аммиак,гашёнаяизвесть,негашёнаяизвесть,питьеваясода,пиритидругие); 

— сформированностьуменийопределятьвалентностьистепеньокисленияхимическихэлементов 

в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, 

ионная,металлическая,водородная)всоединениях,типкристаллическойрешёткиконкретногов

ещества(атомная,молекулярная,ионная,металлическая),характерсредывводныхрастворахнео

рганических соединений; 

— сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по 

ихсоставукопределённомуклассу/группесоединений(простыевещества–

металлыинеметаллы,оксиды,основания,кислоты, амфотерные гидроксиды,соли); 

— сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева 

идемонстрироватьегосистематизирующую,объяснительнуюипрогностическуюфункции; 

— сформированностьуменийхарактеризоватьэлектронноестроениеатомовхимическихэлементо

в 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева,используя 

понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», 

объяснятьзакономерности изменения свойств химических элементов и их соединений по 

периодам игруппамПериодическойсистемы химическихэлементовД.И.Менделеева; 

— сформированностьуменийхарактеризовать(описывать)общиехимическиесвойстванеорганич

еских веществ различных классов, 

подтверждатьсуществованиегенетическойсвязимеждунеорганическимивеществамиспомощ

ьюуравненийсоответствующиххимическихреакций; 

— сформированностьуменияклассифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам(чи

слу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению 

степенейокисленияэлементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

— сформированностьуменийсоставлятьуравненияреакцийразличныхтипов,полныеисокращённ

ыеуравненияреакцийионногообмена,учитываяусловия,прикоторыхэтиреакцииидутдо 

конца; 

— сформированностьуменийпроводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличн

ых неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие 

вводныхрастворах неорганическихвеществ; 

— сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакцийпосредствомсоставленияэлектронногобаланса этихреакций; 

— сформированностьуменийобъяснятьзависимостьскоростихимическойреакцииот 
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различныхфакторов;характерсмещенияхимическогоравновесиявзависимостиотвнешнеговоз

действия(принцип ЛеШателье); 

— сформированность    умений     характеризовать     химические     процессы,     лежащиев 

основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также 

сформированностьпредставленийобобщихнаучныхпринципахиэкологическихпроблемаххи

мическогопроизводства; 

— сформированностьуменийпроводитьвычислениясиспользованиемпонятия«массоваядолявещ

естваврастворе»,объёмныхотношенийгазовприхимическихреакциях,массывеществаилиобъё

магазовпоизвестномуколичествувещества,массеилиобъёмуодногоизучаствующих в реакции 

веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранениямассывеществ, 

превращения исохраненияэнергии; 

— сформированностьуменийсоблюдатьправилапользованияхимическойпосудойилабораторны

м оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии 

синструкциямиповыполнениюлабораторных химическихопытов; 

— сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложениепероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 

веществ 

спомощьюуниверсальногоиндикатора,влияниеразличныхфакторовнаскоростьхимическойре

акции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-

анионы,накатионаммония,решениеэкспериментальныхзадачпотемам«Металлы»и 

«Неметаллы»)всоответствиисправиламитехникибезопасностиприобращениисвеществамиил

абораторнымоборудованием,представлятьрезультатыхимическогоэкспериментавформезапи

сиуравненийсоответствующихреакцийиформулироватьвыводынаоснове этихрезультатов; 

— сформированностьуменийкритическианализироватьхимическуюинформацию,получаемуюи

зразныхисточников(средствамассовойкоммуникации,Интернетидругих); 

— сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения 

вбытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяиокружающейприродной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённыхвеществ, 

понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения 

ипредотвращенияихвредноговоздействиянаорганизмчеловека; 

— для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания 

обосновныхдоступных методах познаниявеществихимическихявлений; 

— дляслепыхислабовидящихобучающихся:умениеиспользоватьрельефноточечнуюсистемуобо

значенийЛ. Брайлядля записихимическихформул. 
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2.2.12. Химия (профильный уровень) 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый 

уровень).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый 

уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по химии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

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

Научно-методической основой для разработки планируемых результатов освоения 

программы по химии для уровня среднего общего образования является системно-

деятельностный подход. 

Пояснительная записка. 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в ФГОС СОО. 

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное место в системе 

естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, 

реализуемое в условиях дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить 

общеобразовательную и общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую 

для адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а также для 

продолжения обучения в организациях профессионального образования, в которых химия 

является одной из приоритетных дисциплин. 

В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную 

интерпретацию в соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников. Свидетельством тому являются следующие выполняемые 

программой по химии функции: 
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информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение 

представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

организационно-планирующая, которая предусматривает определение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала, 

количественных и качественных его характеристик;  

подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена по химии. 

Программа для углублённого изучения химии:  

устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное для изучения в 

рамках отдельных профилей, предусматривает распределение и структурирование его по 

классам, основным содержательным линиям/разделам курса;  

даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого для изучения 

отдельных тем;  

предлагает примерную последовательность изучения учебного материала с учётом 

логики построения курса, внутрипредметных и межпредметных связей; 

даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета на углублённом 

уровне с учётом современных приоритетов в системе среднего общего образования, 

содержательной характеристики планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (личностных, метапредметных, 

предметных), а также с учётом основных видов учебно-познавательных действий 

обучающегося по освоению содержания предмета. 

По всем позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с обучением 

химии на уровне основного общего образования. 

Программа по химии служит ориентиром для составления авторских рабочих 

программ. За пределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной) 

составляющей содержания учебного предмета «Химия» остаётся возможность выбора его 

вариативной составляющей, которая должна определяться в соответствии с направлением 

конкретного профиля обучения. Авторами рабочих программ может быть предложен иной 

подход к структурированию учебного материала и последовательности его изучения, своё 

видение путей и способов формирования системы предметных знаний, умений и видов 

учебной деятельности, а также системы способов и методических приёмов по развитию и 

воспитанию обучающихся. 

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о назначении предметов 
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базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на уровне 

среднего общего образования химия на уровне углублённого изучения направлен на 

реализацию преемственности с последующим этапом получения химического образования в 

рамках изучения специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и 

организациях среднего профессионального образования. В этой связи изучение предмета 

«Химия» ориентировано преимущественно на расширение и углубление теоретической и 

практической подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в том 

числе с перспективой последующего получения химического образования в организациях 

профессионального образования. В свете требований ФГОС СОО к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

изучение предмета «Химия» ориентировано также на решение задач воспитания и 

социального развития обучающихся, на формирование у них общеинтеллектуальных умений, 

умений рационализации учебного труда и обобщённых способов деятельности, имеющих 

междисциплинарный, надпредметный характер.  

Химия на уровне углублённого изучения включает углублённые курсы – 

«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При определении подходов к 

отбору и структурной организации содержания этих курсов в программе по химии за основу 

приняты положения ФГОС СОО о различиях базового и углублённого уровней изучения 

предмета. 

Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия» 

составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню 

изучения предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение, 

позволяющее осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала. 

На углублённом уровне изучения предмета обеспечена возможность значительного 

увеличения объёма знаний о химических элементах и свойствах их соединений на основе 

расширения и углубления представлений о строении вещества, химической связи и 

закономерностях протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения химической 

кинетики и термодинамики. Изучение периодического закона и Периодической системы 

химических элементов базируется на современных квантовомеханических представлениях о 

строении атома. Химическая связь объясняется с точки зрения энергетических изменений 

при её образовании и разрушении, а также с точки зрения механизмов её образования. 

Изучение типов реакций дополняется формированием представлений об электрохимических 

процессах и электролизе расплавов и растворов веществ. В курсе органической химии при 

рассмотрении реакционной способности соединений уделяется особое внимание вопросам об 

электронных эффектах, о взаимном влиянии атомов в молекулах и механизмах реакций. 
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Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня 

изучения для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер 

дополнений к общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. 

Так, например, в содержании предмета для классов химико-физического профиля большое 

значение будут иметь элементы учебного материала по общей химии. При изучении 

предмета в данном случае акцент будет сделан на общность методов познания, общность 

законов и теорий в химии и в физике: атомно-молекулярная теория (молекулярная теория в 

физике), законы сохранения массы и энергии, законы термодинамики, электролиза, 

представления о строении веществ и другое. 

В содержании предмета для классов химико-биологического профиля больший 

удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется возможность 

для более обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как биологической 

системы, в состав которой входят, к примеру, такие структурные компоненты, как липиды, 

белки, углеводы, нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе и свойствах 

представителей основных классов органических веществ служат основой для изучения 

сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета 

«Химия» на углублённом уровне основано на межпредметных связях с учебными 

предметами, входящими в состав предметных областей «Естественно-научные предметы», 

«Математика и информатика» и «Русский язык и литература».  

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на 

уровне основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей 

первостепенной значимости является формирование основ науки химии как области 

современного естествознания, практической деятельности человека и одного из компонентов 

мировой культуры. Решение этой задачи на углублённом уровне изучения предмета 

предполагает реализацию таких целей, как: 

формирование представлений:  

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о 

месте химии в системе естественных наук и её ведущей роли в обеспечении устойчивого 

развития человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой 

безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов, новых источников 

энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании мировоззрения 

и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 
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освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-

научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных 

представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, 

надмолекулярном, о термодинамических и кинетических закономерностях протекания 

химических реакций, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих 

научных принципах химического производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных 

химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для 

объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 

грамотного решения проблем, связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с 

позиций экологической безопасности последствий бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с химическим производством, использованием и 

переработкой веществ; 

углубление представлений о научных методах познания, необходимых для 

приобретения умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, 

имеющих место в природе, в практической деятельности и повседневной жизни. 

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций 

целостной системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на 

углублённом уровне особую актуальность приобретают такие цели и задачи, как: 

воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уважения к процессу 

творчества в области теоретических и прикладных исследований в химии, формирование 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирование у них сознательного отношения к самообразованию и 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности, ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие 

экологической культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической 

деятельности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии на углубленном уровне, – 

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

Содержание обучения в 10 классе. 
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Органическая химия.  

Теоретические основы органической химии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических 

соединений.  

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. 

Валентные возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. 

Типы гибридизации атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной 

связи (обменный и донорно-акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-

связи. Одинарная, двойная и тройная связь. Способы разрыва связей в молекулах 

органических веществ. Понятие о свободном радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные 

представления о структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. 

Молекулярные и структурные формулы. Структурные формулы различных видов: 

развёрнутая, сокращённая, скелетная.  

Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная. 

Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивный и 

мезомерный эффекты).  

Представление о классификации органических веществ. Понятие о функциональной 

группе. Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических 

соединений (IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращению 

органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение), конструирование 

моделей молекул органических веществ.  

Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатура и изомерия. 

Электронное и пространственное строение молекул алканов, sp
3
-гибридизация атомных 

орбиталей углерода, σ-связь. Физические свойства алканов.  

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, 

циклизации, пиролиза, крекинга, горения.  

Нахождение в природе. Способы получения и применение алканов.  

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и 

химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, 
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циклогексан) циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и 

пространственное строение молекул алкенов, sp
2
-гибридизация атомных орбиталей углерода, 

σ- и π-связи. Структурная и геометрическая (цис-транс-) изомерия. Физические свойства 

алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положение при двойной 

связи, полимеризации и окисления. Правило Марковникова. Качественные реакции на 

двойную связь.  

Способы получения и применение алкенов.  

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные). Особенности 

электронного строения и химических свойств сопряжённых диенов, 1,2- и 1,4-

присоединение. Полимеризация сопряжённых диенов. Способы получения и применение 

алкадиенов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатура и изомерия. 

Электронное и пространственное строение молекул алкинов, sp-гибридизация атомных 

орбиталей углерода. Физические свойства алкинов.  

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, 

окисления. Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. Качественные 

реакции на тройную связь. 

Способы получения и применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула, 

номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. 

Физические свойства аренов. 

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещения в бензольном 

кольце и углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов бензола. 

Представление об ориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на примере 

алкильных радикалов, карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов 

галогенов. 

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация стирола.  

Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный 

уголь и продукты его переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти, их применение в промышленности и в 

быту.  
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Генетическая связь между различными классами углеводородов. 

Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения 

галогена на гидроксогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового 

раствора щёлочи. Взаимодействие дигалогеналканов с магнием и цинком. Использование 

галогенпроизводных углеводородов в быту, технике и при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение 

физических свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов 

различных классов (обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата 

калия, взаимодействие ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное 

обнаружение углерода и водорода в органических веществах, получение этилена и изучение 

его свойств, ознакомление с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, 

каучуков и резины, моделирование молекул углеводородов и галогенпроизводных 

углеводородов. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанола и этанола). 

Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатура и классификация. Физические 

свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов.  

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с 

органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные 

спирты. Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и 

применение одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физических и химических 

свойств.  

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. Физические и химические 

свойства: реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими 

кислотами, качественная реакция на многоатомные спирты. Действие на организм человека. 

Способы получения и применение многоатомных спиртов.  

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. 

Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные 

реакции на фенол. Токсичность фенола. Способы получения и применение фенола. 

Фенолформальдегидная смола.  

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение 

карбонильной группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, 

изомерия и номенклатура. Физические свойства альдегидов и кетонов.  

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. Окисление 
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альдегидов, качественные реакции на альдегиды. Способы получения и применение 

альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул 

карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Водородные связи между молекулами карбоновых кислот. 

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакции с участием 

углеводородного радикала. 

Особенности свойств муравьиной кислоты. 

Понятие о производных карбоновых кислот – сложных эфирах. 

Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельных и 

ароматических карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. 

Представители высших карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая 

кислоты. Способы получения и применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде.  

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролиз в кислой и 

щелочной среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных 

кислот. Жиры в природе.  

Мыла́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди- и 

полисахариды).  

Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства и нахождение в природе. 

Фотосинтез.  

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп, 

спиртовое и молочнокислое брожение. Применение глюкозы, её значение в 

жизнедеятельности организма.  

Дисахариды: сахароза, мальтоза. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Гидролиз дисахаридов. Нахождение в природе и применение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, 

гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства 

крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: 

гидролиз, получение эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах (вискоза, 

ацетатный шёлк).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость 

различных спиртов в воде, взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового спирта в 
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альдегид на раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия 

(возможно использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с 

гидроксидом диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом 

меди(II), химические свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствора 

глюкозы с гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение 

экспериментальных задач по темам «Спирты и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры».  

Азотсодержащие органические соединения. 

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические 

и ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула, 

изомерия, номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических 

аминов: основные свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой 

кислотой. Соли алкиламмония.  

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное 

влияние групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. 

Качественные реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из 

нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-аминокислот: 

глицин, аланин. Физические свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений, реакция поликонденсации, образование пептидной 

связи. Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная структура белков. 

Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки.  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение белков 

в воде, денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение 

экспериментальных задач по темам «Азотсодержащие органические соединения» и 

«Распознавание органических соединений». 

Высокомолекулярные соединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений – полимеризация и поликонденсация.  

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утилизация и 

переработка пластика.  
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Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, 

хлоропреновый, изопреновый). Резина.  

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное 

волокно), синтетические (капрон и лавсан).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение 

экспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасс и волокон». 

Расчётные задачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям 

элементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объёму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму) 

продуктов реакции и/или исходных веществ, установление структурной формулы 

органического вещества на основе его химических свойств или способов получения, 

определение доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, 

моделирование. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицы 

измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, 

автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, 

углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты.  

География: полезные ископаемые, топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

материалы из искусственных и синтетических волокон. 

Содержание обучения в 11 классе. 

Общая и неорганическая химия. 

Теоретические основы химии. 

Атом. Состав атомных ядер. Химический элемент. Изотопы.  

Строение электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и 
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подуровни. Атомные орбитали. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-

элементы). Распределение электронов по атомным орбиталям. Электронные конфигурации 

атомов элементов первого–четвёртого периодов в основном и возбуждённом состоянии, 

электронные конфигурации ионов. 

Электроотрицательность. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Связь периодического закона и Периодической системы химических 

элементов с современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств 

химических элементов и образуемых ими простых и сложных веществ по группам и 

периодам. Значение периодического закона Д.И. Менделеева.  

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. Энергия и 

длина связи. Полярность, направленность и насыщаемость ковалентной связи. Кратные 

связи. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры молекул 

с их геометрическим строением (на примере соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Значение комплексных соединений. Понятие о 

координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических 

решёток (структур) и свойства веществ.  

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия 

отдельных представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон 

сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы.  

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на 

положение химического равновесия: температура, давление и концентрации веществ, 

участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень 
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диссоциации. Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановитель. Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислители и 

восстановители. Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, 

проведение реакций ионного обмена, определение среды растворов с помощью индикаторов, 

изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции и положение 

химического равновесия.  

Неорганическая химия. 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфора и углерода).  

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакции с металлами и 

неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды.  

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. 

Лабораторные и промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и их 

соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. 

Физические и химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и пероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистая и серная кислоты и их 

соли. Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности 

свойств азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислота и её соли. Применение 

фосфора и его соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физические и 

химические свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид 

углерода(IV), угольная кислота и её соли. Активированный уголь. Применение простых 

веществ, образованных углеродом, и его соединений.  
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Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические 

свойства. Оксид кремния(IV), кремниевая кислота, силикаты. Применение кремния и его 

соединений. Стекло, его получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности 

строения электронных оболочек атомов металлов.  

Общие физические свойства металлов. Применение металлов в быту и технике. 

Сплавы металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов: 

гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических 

элементов. Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений.  

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических 

элементов. Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, применение 

простых веществ и их соединений. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого 

вещества и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, 

гидроксокомплексы алюминия.  

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической 

системы химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксиды и гидроксиды 

хрома(II), хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы, их окислительные свойства. 

Получение и применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие 

соединения марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, 

его окислительные свойства.  

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и 

соли железа(II) и железа(III). Получение и применение железа и его сплавов. 

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получение и применение 

меди и её соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинка и его соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов 

неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции 
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«Металлы и сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой 

(возможно использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакции на неорганические анионы, катион водорода и 

катионы металлов, взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и 

щелочей, решение экспериментальных задач по темам «Галогены», «Сера и её соединения», 

«Азот и фосфор и их соединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных 

подгрупп». 

Химия и жизнь. 

Роль химии в обеспечении устойчивого развития человечества.  

Понятие о научных методах познания и методологии научного исследования.  

Научные принципы организации химического производства. Промышленные способы 

получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, 

метанола). Промышленные способы получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. Роль химии в обеспечении энергетической 

безопасности.  

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования 

лекарственных препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химии в обеспечении 

пищевой безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного 

использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни.  

Химия в строительстве: важнейшие строительные материалы (цемент, бетон).  

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения.  

Современные конструкционные материалы, краски, стекло, керамика. 

Расчётные задачи. 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе 

или объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определённой 

массовой долей растворённого вещества, массовой доли и молярной концентрации вещества 

в растворе, доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 

классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 
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Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

модель, моделирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, 

энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро- и 

микроэлементы, белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, 

круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённый уровень) на 

уровне среднего общего образования.» 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены 

следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения;  

наличие правосознания, экологической культуры;  

способность ставить цели и строить жизненные планы.  

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности, в том числе в части:  
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1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к 

закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других 

при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии, 

осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации 

о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни, в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 
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направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику существования 

жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения активно 

противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении 

проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы материальной 

культуры, в решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении 

условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 
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анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, умения 

делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью 

получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию, исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего 

общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (материя, вещество, 

энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, 

закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся;  

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  
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строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, 

химическая формула, уравнение химической реакции – при решении учебных 

познавательных и практических задач, применять названные модельные представления для 

выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно 

достоверности результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной 

работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и символы, 

формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 
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использовать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного 

проекта, и формулировать выводы по результатам проведённых исследований путём 

согласования позиций в ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и исследовательских задач, 

выбирать наиболее эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и самооценки. 

Предметные результаты освоения программы по химии на углублённом уровне на 

уровне среднего общего образования включают специфические для учебного предмета 

«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению 

знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, 

связанных с химией. В программе по химии предметные результаты представлены по годам 

изучения. 

Предметные результаты освоения курса «Органическая химия» отражают: 

сформированностьпредставлений: о месте и значении органической химии в системе 

естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества в решении 

проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, 

создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка 

атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация 

атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень 
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окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, 

скелетные), изомерия структурная и пространственная (геометрическая), изомеры, 

гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические 

соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения;  

теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строения органических 

веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности 

химических явлений;  

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических 

закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомов и групп атомов в молекулах 

(индуктивный и мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода);  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в быту и практической деятельности 

человека, общих научных принципах химического производства (на примере производства 

метанола, переработки нефти); 

сформированность умений:выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании состава, строения и 

свойств органических соединений;  

сформированность умений:  

использовать химическую символику для составления молекулярных и структурных 

(развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ;  

составлятьуравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций, 

реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых ионных уравнений;  

изготавливатьмодели молекул органических веществ для иллюстрации их 

химического и пространственного строения; 

сформированность умений:устанавливать принадлежность изученных органических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений, давать им 

названия по систематической номенклатуре (IUPAC) и приводить тривиальные названия для 

отдельных представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, 

этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная 

кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, 

фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, стирол и другие);  
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сформированность уменияопределять вид химической связи в органических 

соединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированность уменияприменять положения теории строения органических 

веществ А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и 

строения;  

сформированность уменийхарактеризовать состав, строение, физические и химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ: алканов, 

циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, простых и сложных эфиров, жиров, 

нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, ди- и полисахаридов), 

иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих 

химических реакций с использованием структурных формул;  

сформированность уменияподтверждать на конкретных примерах характер 

зависимости реакционной способности органических соединений от кратности и типа 

ковалентной связи (σ- и π-связи), взаимного влияния атомов и групп атомов в молекулах; 

сформированность уменияхарактеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированностьвладения системой знаний о естественно-научных методах 

познания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальном и мысленном) 

и умения применять эти знания;  

сформированностьумения применятьосновные операции мыслительной деятельности 

– анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений:выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

сущности материального единства мира, использовать системные знания по органической 

химии для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 

сформированность умений:проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (масса, объём газов, количество 

вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчёты по нахождению 

химической формулы вещества по известным массовым долям химических элементов, 

продуктам сгорания, плотности газообразных веществ;  

сформированность умений:прогнозировать, анализироватьиоценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
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человека, связанной с переработкой веществ, использоватьполученные знания для принятия 

грамотных решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений:самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции 

углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение 

экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

исследования, представлятьв различной форме результаты эксперимента, анализировать и 

оцениватьих достоверность;  

сформированность умений:  

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и 

достижения её устойчивого развития;  

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализировать целесообразность применения органических веществ в 

промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений:осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной учебной 

задачей. 

Предметные результаты освоения курса «Общая и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений:  

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о 

месте и значении химии в системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого 

развития, в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в 

развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении 

рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры 

человека, а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро атома, изотопы, 

электронная оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния 

атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, 
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электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная), кристаллическая решётка, химическая реакция, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, 

водородный показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эффект химической реакции, 

скорость химической реакции, химическое равновесие;  

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих 

масс), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в 

основе понимания причинности и системности химических явлений; современные 

представления о строении вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном 

уровнях; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических 

закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных 

системах;  

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности 

человека, общих научных принципах химического производства; 

сформированность умений:выявлять характерные признаки понятий, устанавливатьих 

взаимосвязь, использоватьсоответствующие понятия при описании неорганических веществ 

и их превращений; 

сформированность уменияиспользовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) 

и тривиальные названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества; 

сформированность уменияобъяснять зависимость свойств веществ от вида химической 

связи и типа кристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи; 

сформированность умений:  

классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие); 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых 
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веществ и химических реакций; 

сформированность уменияраскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева 

и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую функции; 

сформированность умений:  

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов 

первого–четвёртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, используя понятия 

«энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», 

«основное и возбуждённое энергетические состояния атома»;  

объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их соединений 

по периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности 

атомов элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений:характеризовать (описывать) общие химические свойства 

веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированность уменияраскрывать сущность:  

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного 

баланса этих реакций; реакций ионного обмена путём составления их полных и сокращённых 

ионных уравнений;  

реакций гидролиза;  

реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); 

сформированность уменияобъяснять закономерности протекания химических реакций 

с учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической 

реакции в зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического 

равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность уменияхарактеризовать химические реакции, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических 

производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в 

быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированностьвладения системой знаний о методах научного познания явлений 

природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), 

используемых в естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном 

исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, 

практической деятельности человека и в повседневной жизни; 

сформированность умениявыявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 
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материального единства мира; 

сформированность уменияпроводить расчёты:  

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная 

концентрация»;  

массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в реакции веществ;  

теплового эффекта реакции;  

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью 

диссоциации;  

массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, если одно из исходных 

веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества или 

дано в избытке (имеет примеси);  

доли выхода продукта реакции;  

объёмных отношений газов; 

сформированность умений:самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава 

неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью индикаторов, 

изучение влияния различных факторов на скорость химической реакции, решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

исследования, представлятьв различной форме результаты эксперимента, анализироватьи 

оценивать их достоверность; 

сформированность умений:соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной 

среды и достижения её устойчивого развития, осознаватьопасность токсического действия на 

живые организмы определённых неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК;  

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства 

массовой информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать её и использоватьв соответствии с поставленной учебной 

задачей. 
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2.2.13. Биология(базовыйуровень) 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(базовыйуровень)(предмет

наяобласть«Естественно-научныепредметы»)(далеесоответственно–программапобио-логии, 

биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые резуль-

татыосвоенияпрограммы побиологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, 

характеристикупсихологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, атакжеподходык отборусодержания,к определениюпланируемыхрезультатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-

тельногоизучениявкаждом классенауровне среднего общегообразования. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, мета-

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

такжепредметныедостижения обучающегося за каждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения подходов 

кформированию содержания учебного предмета «Биология» составили: концептуальные 

положенияФедеральногогосударственногостандартасреднегообщегообразованияовзаимообусловл

енностицелей, содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки 

выпускников, поло-жения об общих целях и принципах, характеризующих современное состояние 

системы среднегообщего образования в Российской Федерации, а также положения о специфике 

биологии, её значе-нии в познании живой природы и обеспечении существования человеческого 

общества. 

Согласноназваннымположениямопределеныосновныефункциипрограммыпобиологиииеёструктура

. 

Программапобиологиидаётпредставлениеоцелях,обобщейстратегииобучения,воспита-ния и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Биология», определяет 

обязательноепредметноесодержание,егоструктуру,распределениепоразделамитемам,рекомендуему

юпосле-

довательностьизученияучебногоматериаласучётоммежпредметныхивнутрипредметныхсвязей,логи

ки образовательного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по био-

логиитакжеучитываютсятребованиякпланируемымличностным,метапредметнымипредметнымрезу

льтатамобучениявформированииосновныхвидовучебно-познавательнойдеятельности/учеб-

ныхдействий обучающихсяпоосвоению содержаниябиологического образования. 

Впрограммепобиологии(10–11классы,базовыйуровень)реализованпринциппреемствен-

ностивизучениибиологии,благодарячемувнейпросматриваетсянаправленностьнаразвитиезна-ний, 

связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 

ориентацийличности, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни и 
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бережным отно-

шениемкокружающейприроднойсреде.Поэтомунарядусизучениемобщебиологическихтеорий,атак

жезнанийостроенииживыхсистемразногорангаисущностиосновныхпротекающихвних 
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процессоввпрограммепобиологииуделеновниманиеиспользованиюполученныхзнанийвповсе-

дневнойжизнидлярешенияприкладныхзадач,втомчисле:профилактикинаследственныхзаболе-

ваний человека, медико-генетического консультирования, обоснования экологически целесообраз-

ного поведения в окружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности че-

ловека на состояние природных и искусственных экосистем. Усиление внимания к 

прикладнойнаправленности учебного предмета «Биология» продиктовано необходимостью 

обеспечения усло-

вийдлярешенияоднойизактуальныхзадачшкольногобиологическогообразования,котораяпред-

полагаетформированиеуобучающихсяспособностиадаптироватьсякизменениямдинамичнораз-

вивающегосясовременного мира. 

Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ, 

авторыкоторыхмогутпредложитьсвойвариантпоследовательностиизученияиструктурыучебногомат

е-риала, своё видение путей формирования у обучающихся 10–11 классов предметных знаний, 

уме-

нийиспособовучебнойдеятельности,атакжеметодическихрешенийзадачвоспитанияиразвитиясредст

вамиучебногопредмета «Биология». 

Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования занимает важное ме-

сто. Он обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, рас-

ширяетиобобщаетзнанияоживойприроде,еёотличительныхпризнаках–уровневойорганизациии 

эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования функциональ-

ной грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, цен-

ностногоотношения к живой природе ичеловеку. 

Большоезначениеучебныйпредмет«Биология»имееттакжедлярешениявоспитательныхи 

развивающихзадачсреднегообщегообразования,социализации обучающихся.Изучениебиоло-

гииобеспечиваетусловиядляформированияинтеллектуальных,коммуникационныхиинформаци-

онныхнавыков,эстетическойкультуры,способствуетинтеграциибиологическихзнанийспред-

ставлениямииздругихучебныхпредметов,вчастности,физики,химииигеографии.Названныеположен

ияопредназначенииучебногопредмета«Биология»составилиосновудляопределенияподходовкотбор

уиструктурированиюегосодержания,представленноговпрограммепобиологии.Отбор содержания 

учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с 

позицийкультуросообразногоподхода,всоответствиискоторымобучающиесядолжныосвоитьзнания

иумения,значимыедля формированияобщейкультуры,определяющиеадекватноеповедениечело-

векавокружающейприроднойсреде,востребованныевповседневнойжизниипрактическойдея-

тельности.Особоеместовэтойсистемезнанийзанимаютэлементысодержания,которыеслужатосновой

дляформированияпредставленийосовременнойестественно-научнойкартинемираицен- 

ностныхориентацияхличности,способствующихгуманизациибиологическогообразования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии 
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осуществленосучётомприоритетногозначениязнанийоботличительныхособенностяхживойприроды

,оеё 
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уровневойорганизациииэволюции.Всоответствиисэтимвструктуреучебногопредмета«Биоло-гия» 

выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы научного позна-ния», 

«Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая система», «Система 

имногообразие органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им 

за-кономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение обучающи-

мисязнаниямиоструктурно-функциональнойорганизацииживыхсистемразногорангаиприобре-

тение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов живой при-

родыирешения различныхжизненныхпроблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне обеспечива-

етсярешением следующих задач: 

— освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, зако-

номерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений 

оестественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, 

многообразиииособенностяхживыхсистемразногоуровняорганизации,выдающихсяоткрыти

яхисовре-менныхисследованияхвбиологии; 

— формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и под-

ходовк изучениюживых систем разного уровня организации; 

— становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие уме-

нийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомираживойприродынаоснованиизнанийиопы

та, полученныхприизучениибиологии; 

— формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний 

впрактической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и 

аг-робиотехнологий; 

— воспитаниеубеждённостиввозможностипознаниячеловекомживойприроды,необходимо-

стибережногоотношениякней,соблюденияэтическихнормприпроведениибиологическихиссл

едований; 

— осознаниеценностибиологическихзнанийдляповышенияуровняэкологическойкультуры,для

формирования научногомировоззрения; 

— применениеприобретённыхзнанийиуменийвповседневнойжизнидляоценкипоследствийсвое

йдеятельностипоотношениюкокружающейсреде,собственномуздоровью,обоснова-

ниеисоблюдение мерпрофилактикизаболеваний. 

Всистемесреднегообщегообразования«Биология»,изучаемаянабазовомуровне,являетсяобяза

тельным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Естественно-

научныепредметы». 
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Общеечислочасов,выделенныхдляизучениябиологии—68часов:в10классе—34часов(1час 

внеделю), в11 классе —34часов (1 часвнеделю). 

Содержаниеобученияв10 классе 

1. Тема1.Биологиякакнаука(2ч). 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другими естествен-

ныминауками,философией,этикой,эстетикойиправом.Рольбиологиивформированиисовремен-

нойнаучнойкартины мира. Система биологических наук. 

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, класси-

фикация,моделирование, статистическая обработка данных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н.К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. 

Крик.Таблицыисхемы:«Методыпознанияживойприроды». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическаяработа№1.«Использованиеразличныхметодовприизучениибиологическихобъе

ктов». 

2. Тема2.Живые системыиихорганизация(1 ч). 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых систем 

отнеорганическойприроды. 

Свойствабиосистемиихразнообразие.Уровниорганизациибиосистем:молекулярный,кле-

точный, тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный 

(биогеоценотический),биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой 

природы».Оборудование:модельмолекулыДНК. 

3. Тема3.Химическийсоставистроениеклетки (8ч). 

Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. Вода 

иминеральныевещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание осмотического 

баланса.Белки.Составистроениебелков.Аминокислоты–

мономерыбелков.Незаменимыеизаме- 

нимыеаминокислоты.Аминокислотныйсостав.Уровниструктурыбелковоймолекулы(первичная,вто

ричная, третичная и четвертичная структура). Химические свойства белков. 

Биологическиефункции белков. 

Ферменты–

биологическиекатализаторы.Строениефермента:активныйцентр,субстратнаяспецифичность.Кофер

менты.Витамины.Отличияферментовотнеорганическихкатализаторов. 

Углеводы:моносахариды(глюкоза,рибозаидезоксирибоза),дисахариды(сахароза,лактоза)ипо
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лисахариды(крахмал,гликоген,целлюлоза).Биологическиефункцииуглеводов. 
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Липиды:триглицериды,фосфолипиды,стероиды.Гидрофильно-

гидрофобныесвойства.Биологическиефункциилипидов.Сравнениеуглеводов,белковилипидовкакис

точниковэнергии. 

Нуклеиновыекислоты:ДНКиРНК.Нуклеотиды–

мономерынуклеиновыхкислот.Строениеифункции ДНК. Строениеифункции РНК.Виды 

РНК.АТФ:строение ифункции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия идей и фактов 

внаучномпознании. Методы изученияклетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная мем-

брана,молекулы ДНКкакгенетическийаппарат, системасинтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения прокариотиче-

скойклетки.Клеточнаястенкабактерий.Строениеэукариотическойклетки.Основныеотличиярас-

тительной, животной игрибнойклетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их функции. Плазмати-

ческаямембрана,еёсвойстваифункции.Цитоплазмаиеёорганоиды.Одномембранныеорганоидыклетк

и: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пла-

стиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные органоиды 

клетки:рибосомы,клеточныйцентр,центриоли,реснички,жгутики.Функцииорганоидовклетки.Вклю

че-ния. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, хрома-

тин,ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в 

клетке.Демонстрации: 

Портреты:А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн,М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. Уотсон,Ф. 

Крик,М.Уилкинс, Р. Франклин,К.М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределениехимическихэлементоввживой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулыводы»,«Биосинтезбелка»,«Строениемолекулыбелка»,«Строениефермента»,«Нуклеиновы

екис-лоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение 

живот-ной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», 

«Строениеядраклетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения наблюдений, 

измерений,экспериментов,микропрепараты растительных,животных ибактериальныхклеток. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на 

примереамилазыиликаталазы)». 
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Лабораторнаяработа№ 2.«Изучениестроенияклетокрастений,животныхибактерийпод 
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микроскопомнаготовыхмикропрепаратахиихописание». 

4. Тема4.Жизнедеятельность клетки(6 ч). 

Обменвеществ,илиметаболизм.Ассимиляция(пластическийобмен)идиссимиляция(энер-

гетическийобмен)–

двестороныединогопроцессаметаболизма.Рользаконовсохранениявеществиэнергиивпониманиимет

аболизма. 

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене веществ 

ипревращенииэнергиивклетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции фотосинтеза. 

Эффективностьфотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий среды 

на фотосинтез испособыповышения его продуктивностиу культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для жизни на 

Земле.Энергетическийобменвклетке.Расщеплениевеществ,выделениеиаккумулированиеэне

р- 

гиивклетке.Этапыэнергетическогообмена.Гликолиз.Брожениеиеговиды.Кислородноеокисле-ние, 

или клеточное дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность 

энергетическогообмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация 

генетическойинформации в клетке. Генетический код и его свойства. Транскрипция – матричный 

синтез РНК.Трансляция–

биосинтезбелка.Этапытрансляции.Кодированиеаминокислот.Рольрибосомвбио-синтезе белка. 

Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д.И. Ивановский). Осо-

бенностистроенияижизненныйциклвирусов.Бактериофаги.Болезнирастений,животныхичело-

века,вызываемыевирусами.Вирусиммунодефицитачеловека(ВИЧ)–возбудительСПИДа.Обрат-

наятранскрипция,ревертазаиинтеграза.Профилактикараспространениявирусныхзаболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И.Ивановский,К.А.Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», «Энергетический об-

мен»,«Хлоропласт»,«Фотосинтез»,«СтроениеДНК»,«Строениеифункционированиегена»,«Син-тез 

белка», «Генетический код», «Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл 

вирусаСПИДа,бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование:модели-аппликации«УдвоениеДНКитранскрипция»,«Биосинтезбелка», 

«Строениеклетки»,модельструктурыДНК. 

5. Тема5.Размножениеииндивидуальноеразвитиеорганизмов(5ч). 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, 

протекающиев интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. 

Хромосомныйнабор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. 
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Цитологическиеосновыразмножения ииндивидуальногоразвития организмов. 
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Делениеклетки–митоз.Стадиимитоза.Процессы,происходящиенаразныхстадияхмитоза. 

Биологическийсмыслмитоза. 

Программируемаягибельклетки–апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: деле-

ниенадвое,почкованиеодноимногоклеточных,спорообразование,вегетативноеразмножение.Ис-

кусственноеклонирование организмов, его значение для селекции. 

Половоеразмножение,егоотличияотбесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом 

вмейозе.Кроссинговер. Биологический смыслизначениемейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: семен-

никиияичники.Образованиеиразвитиеполовыхклеток–гамет(сперматозоид,яйцеклетка)–спер-

матогенезиоогенез.Особенностистроенияяйцеклетокисперматозоидов.Оплодотворение.Парте-

ногенез. 

Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы эм-

брионального развития у позвоночных животных: дробление, гаструляция, органогенез. Постэм-

бриональноеразвитие.Типыпостэмбриональногоразвития:прямое,непрямое(личиночное).Влия-

ниесредына развитиеорганизмов, факторы,способныевызывать врождённыеуродства. 

Ростиразвитиерастений.Онтогенезцветковогорастения:строениесемени,стадииразвития.Дем

онстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у цветко-

выхрастений»,«Вегетативноеразмножениерастений»,«Делениеклеткибактерий»,«Строениепо-

ловыхклеток»,«Строениехромосомы»,«Клеточныйцикл»,«РепликацияДНК»,«Митоз», 

«Мейоз»,«Прямоеинепрямоеразвитие»,«Гаметогенезумлекопитающихичеловека»,«Основныестади

и онтогенеза». 

Оборудование:микроскоп,микропрепараты«Сперматозоидымлекопитающего»,«Яйце-

клеткамлекопитающего»,«Кариокинезвклеткахкорешкалука»,магнитнаямодель-аппликация 

«Делениеклетки»,модельДНК,модельметафазнойхромосомы. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа№3.«Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалуканаготовыхмикроп

репаратах». 

Лабораторнаяработа№4.«Изучениестроенияполовыхклетокнаготовыхмикропрепара- 

тах». 
 
 

6. Тема6.Наследственностьиизменчивостьорганизмов(8ч). 

Предметизадачигенетики.Историяразвитиягенетики.Рольцитологиииэмбриологиив 

становлениигенетики.Вкладроссийскихизарубежныхучёныхвразвитиегенетики.Методыгене-

тики(гибридологический,цитогенетический,молекулярно-генетический).Основныегенетические 
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понятия.Генетическаясимволика,используемаявсхемахскрещиваний. 

Закономерностинаследованияпризнаков,установленныеГ. 

Менделем.Моногибридноескрещивание. Закон едино-образия гибридов первого поколения. 

Правило доминирования. 

Законрасщепленияпризнаков.Гипотезачистотыгамет.Полноеинеполноедоминирование. 

Дигибридноескрещивание.Законнезависимогонаследованияпризнаков.Цитогенетическиеос

новы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование анализирую-

щегоскрещиваниядля определения генотипаособи. 

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию ге-

нов.Нарушение сцеплениягеновв результатекроссинговера. 

Хромосомнаятеориянаследственности.Генетическиекарты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомога-

метныеигетерогаметныеорганизмы.Наследование признаков,сцепленныхсполом. 

Изменчивость.Видыизменчивости:ненаследственнаяинаследственная.Рольсредывнена-

следственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. Вариационный 

ряди вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и 

ихнормареакции.Свойства модификационнойизменчивости. 

Наследственная,илигенотипическая,изменчивость.Комбинативнаяизменчивость.Мейозипол

овойпроцесс–основакомбинативнойизменчивости.Мутационнаяизменчивость.Классифика-

циямутаций:генные,хромосомные,геномные.Частотаипричинымутаций.Мутагенныефакторы.Закон

гомологическихрядоввнаследственнойизменчивости Н.И.Вавилова. 

Внеядернаянаследственностьиизменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: генеалогиче-

ский, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. 

Современноеопределение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том 

числе с помощьюПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни с 

наследственнойпредрасположенностью,хромосомныеболезни.Соматическиеигенеративныемутаци

и.Стволовыеклетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения 

генетическихболезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской генетики 

в предотвра-щенииилечениигенетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С.С. Четвериков, Н.В. Тимофеев-

Ресовский,Н.И.Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», 

«Законрасщепления и его цитогенетическая основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное 

скрещива-ние», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», 

«Взаимодействие аллель-
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ныхгенов»,«Генетическиекартырастений,животныхичеловека»,«Генетикапола», 
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«Закономерностинаследования,сцепленногосполом»,«Кариотипычеловекаиживотных»,«Видыизме

нчивости»,«Модификационнаяизменчивость»,«Наследованиерезус-

фактора»,«Генетикагруппкрови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное доминиро-

вание»,«Дигибридноескрещивание»,«Перекрёстхромосом»,микроскопимикропрепарат«Дрозо-

фила»(норма,мутацииформыкрыльевиокраскитела),гербарий «Горохпосевной». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещи-

ванияу дрозофилы наготовых микропрепаратах». 

Лабораторнаяработа№6.«Изучениемодификационнойизменчивости,построениевариаци-

онногоряда ивариационнойкривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых 

микропрепаратах».Практическаяработа№ 2. 

«Составлениеианализродословныхчеловека». 

7. Тема7.Селекция организмов.Основыбиотехнологии(3ч). 

Селекциякакнаукаипроцесс.Зарождениеселекцииидоместикация.УчениеН.И.Вавиловаоцент

рахпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений.Центрыпроисхождениядомашнихживотны

х.Сорт, порода, штамм. 

Современныеметодыселекции.Массовыйииндивидуальныйотборывселекциирастенийиживо

тных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая линия. Скре-

щиваниечистыхлиний.Гетерозис,илигибриднаясила.Неродственноескрещивание–

аутбридинг.Отдалённаягибридизацияиеёуспехи.Искусственныймутагенезиполучениеполиплоидов.

Дости-женияселекции растений, животных имикроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания рекомбинант-

ной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. Микроклональ-

ное размножение растений. Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных организ-

мов.Экологическиеиэтическиепроблемы.ГМО–генетическимодифицированныеорганизмы. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин,Г.Д.Карпеченко,М.Ф.Иванов. 

Таблицыисхемы:карта«Центрыпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений», 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая гибридизация», «Ра-

ботыакадемикаМ.Ф.Иванова»,«Полиплоидия»,«Объектыбиотехнологии»,«Клеточныекультурыикл

онирование», «Конструирование иперенос генов,хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов 

растений,гербарий«Сельскохозяйственныерастения». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Экскурсия«Основные  методы  и  достижения  селекции  растений  и  животных  (на 
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селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное 

хозяйство,лабораториюагроуниверситета илинаучногоцентра)». 

Содержаниеобученияв11 классе 

1. Тема1.Эволюционнаябиология(9ч). 

Предпосылкивозникновенияэволюционнойтеории.Эволюционнаятеорияиеёместовбио-

логии.Влияние эволюционнойтеории наразвитиебиологииидругихнаук. 

Свидетельстваэволюции.Палеонтологические:последовательностьпоявлениявидоввпале-

онтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фаун 

ифлорматериковиостровов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. Сравни-

тельно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. Молеку-

лярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных метаболических 

путейувсехорганизмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

ДвижущиесилыэволюциивидовпоДарвину(избыточноеразмножениеприограниченностиресурсов,н

еопре-делённаяизменчивость,борьба засуществование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные 

положения.Микроэволюция.Популяциякакединицавидаиэволюци

и. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и комбина-

тивнаяизменчивость.Популяционные волныидрейфгенов.Изоляцияимиграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора.Приспособленностьорганизмовкакрезультатэволюции.Примерыприспособленийуор

га- 

низмов.Ароморфозыиидио-адаптации. 

Видивидообразование.Критериивида.Основныеформывидообразования:географическое,экол

огическое. 

Макроэволюция.Формыэволюции:филетическая,дивергентная,конвергентная,параллель-

ная.Необратимостьэволюции. 

Происхождениеотнеспециализированныхпредков.Прогрессирующаяспециализация. 

Адаптивнаярадиация. 

Демонстрации: 

Портреты:К. Линней,Ж.Б. Ламарк,Ч. Дарвин,В.О. Ковалевский,К.М. Бэр,Э. 

Геккель,Ф.Мюллер,А.Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных жи-

вотных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», «Многооб-

разие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», «Мутационная изменчи-
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вость»,«Ароморфозы»,«Идиоадаптации»,«Общаядегенерация»,«Движущиесилыэволюции», 
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«Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособлен-

ностьорганизмов»,«Географическоевидообразование»,«Экологическоевидообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и 

семян,коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные 

направленияэволюции»,объёмнаямодель«Строение головногомозгапозвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных 

ирастений»,модельаппликация«Перекрёстхромосом»,влажныепрепараты«Развитиенасекомого», 

«Развитиелягушки»,микропрепарат«Дрозофила»(норма,мутацииформыкрыльевиокраскитела). 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому 

критерию».Лабораторнаяработа№2.«Описаниеприспособленностиорганизмаиеёотноситель

ногоха- 

рактера». 

2. Тема2.ВозникновениеиразвитиежизнинаЗемле(9ч). 

Донаучныепредставленияозарождениижизни.НаучныегипотезывозникновенияжизнинаЗемл

е:абиогенезипанспермия.Химическаяэволюция.Абиогенныйсинтезорганическихвеществизнеорган

ических.Экспериментальноеподтверждениехимическойэволюции.Начальныеэтапыбиологическойэ

волюции.ГипотезаРНК-мира.Формированиемебранныхструктуривозникнове-

ниепротоклетки.Первыеклеткииихэволюция.Формированиеосновныхгруппживыхорганизмов.Разв

итиежизнинаЗемлепоэрамипериодам.Катархей.Архейскаяипротерозойскаяэры. 

Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменно-

угольный,пермский. 

Мезозойскаяэраиеёпериоды:триасовый,юрский,меловой. 

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, 

антропогеновый.Характеристикаклиматаигеологическихпроцессов.Основныеэтапыэволюци

ираститель- 

ного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и 

вымираниегруппживых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические 

группыорганизмов. 

Эволюциячеловека.Антропологиякакнаука.Развитиепредставленийопроисхожденииче-

ловека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. Систематиче-

скоеположениечеловека. 

Движущиесилы(факторы)антропогенеза.Наследственнаяизменчивостьиестественныйот-

бор.Общественный образжизни, изготовлениеорудий труда,мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, 

Человекпрямоходящий,Человекнеандертальский,Человекразумный.Находкиископаемыхостатков,в
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ремясуществования,область распространения, объёмголовногомозга, образжизни, орудия. 
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Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-австрало-

идная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособленности пред-

ставителей человеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас. Критика ра-

сизма. 

Демонстрации: 

Портреты:Ф.Реди,Л.Пастер,А.И.Опарин,С.Миллер,Г.Юри,Ч.Дарвин. 

Таблицыисхемы:«ВозникновениеСолнечнойсистемы»,«Развитиеорганическогомира», 

«Растительнаяклетка»,«Животнаяклетка»,«Прокариотическаяклетка»,«Современнаясистемаор-

ганического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных обе-

зьян», «Основные места палеонтологических находок предков современного человека», «Древней-

шиелюди»,«Древниелюди»,«Первыесовременные люди»,«Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, 

питекантропа,неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий 

первобытного человека(камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция 

«Формы сохранностиископаемыхживотных ирастений». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Практическаяработа№1.«Изучениеископаемыхостатковрастенийиживотныхвколлек- 

циях». 

Экскурсия«ЭволюцияорганическогомиранаЗемле»(вестественно-научныйиликраевед- 

ческиймузей). 

3. Тема3.Организмыиокружающаясреда(5ч). 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований. Эко-

логическоемировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная.Экологическиефакторы.Классификацияэкологическихфакторов:абио

тические,биотиче- 

скиеиантропогенные.Действиеэкологическихфакторовнаорганизмы. 

Абиотическиефакторы:свет,температура,влажность.Фотопериодизм.Приспособленияор-

ганизмовк действиюабиотическихфакторов. Биологические ритмы. 

Биотическиефакторы.Видыбиотическихвзаимодействий:конкуренция,хищничество,сим-

биозиегоформы.Паразитизм,кооперация,мутуализм,комменсализм(квартиранство,нахлебниче-

ство).Аменсализм,нейтрализм.Значениебиотическихвзаимодействийдлясуществованияорганиз-

моввприродных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: 

численность,плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности 

популяции и еёрегуляция. 

Демонстрации: 
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Портреты:А.Гумбольдт,К.Ф.Рулье,Э.Геккель. 

Таблицыисхемы:карта«ПриродныезоныЗемли»,«Средыобитанияорганизмов»,«Фото-

периодизм»,«Популяции»,«Закономерностиростачисленностипопуляцииинфузории-туфельки», 

«Пищевыецепи». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторнаяработа№ 3.«Морфологическиеособенностирастенийизразныхместобита- 

ния». 
 
 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков 

колеуса».Практическаяработа№2.«Подсчётплотностипопуляцийразныхвидоврастений». 

4. Тема4.Сообществаиэкологическиесистемы(9ч). 

Сообществоорганизмов–биоценоз.Структурыбиоценоза:видовая,пространственная,тро- 

фическая(пищевая).Виды-доминанты.Связивбиоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Функцио-

нальные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и по-

ток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Ос-

новные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продукции, чис-

ленности,биомассы.Свойстваэкосистем: устойчивость,саморегуляция,развитие.Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или широколиствен-

ноголеса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и хозяй-

ственноезначение агроэкосистемиурбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического разнооб-

разия наЗемле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое веще-

ствоиегофункции.Особенностибиосферыкакглобальнойэкосистемы.Динамическоеравновесиеиобр

атная связь вбиосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). 

Зональностьбиосферы.Основныебиомысуши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные эколо-

гическиепроблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа устой-

чивостибиосферы.Основарациональногоуправленияприроднымиресурсамииихиспользование.Дост

ижениябиологии иохранаприроды. 

Демонстрации: 

Портреты:А.Дж.Тенсли,В.Н.Сукачёв,В.И.Вернадский. 

Таблицыисхемы:«Пищевыецепи»,«Биоценоз:составиструктура»,«Природные 
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сообщества»,«Цепипитания»,«Экологическаяпирамида»,«Биосфераичеловек»,«Экосистемаши-

роколиственноголеса»,«Экосистемахвойноголеса»,«Биоценозводоёма»,«Агроценоз»,«Пример-ные 

антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники загрязнения воздуха и грун-

товых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», «Парни-

ковыйэффект»,«Факторырадиоактивногозагрязнениябиосферы», «Общаяструктурабиосферы», 

«Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в био-

сфере»,«Круговоротазота вприроде». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные сооб-

щества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», герба-

рии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам 

одноговида,КраснаякнигаРоссийскойФедерации,изображенияохраняемыхвидоврастенийиживотны

х. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) на 

уровнесреднегообщего образования 

СогласноФедеральномугосударственномустандартусреднегообщегообразованияустанав-

ливаются требования к результатам освоения обучающимися программ среднего общего образова-

ния:личностным, метапредметным ипредметным. 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующиесоставляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 

готовности ксаморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к 

обучению 

биологии,целенаправленноеразвитиевнутреннихубежденийличностинаосновеключевыхценностей

иисторическихтрадицийразвитиябиологическогознания,готовностьиспособностьобучающихсярук

оводствоватьсявсвоейдеятельностиценностно-

смысловымиустановками,присущимисистемебиологического образования, наличие 

экологического правосознания, способности ставить цели истроитьжизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве учебной 

ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

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

правилами и нор-мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, разви-

тиявнутреннейпозицииличности,патриотизма,уважениякзаконуиправопорядку,человекутрудаиста

ршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитра-

дицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готов-

ность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией лич-

ности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 



452 
 

соответствующихтрадиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта 

и опыта деятель-

ностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислев 
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части: 

1) гражданскоговоспитания: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственногочленароссийскогообщества; 

— осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

— готовностьксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов,решенииуче

бныхипознавательных задач,выполнении биологическихэкспериментов; 

— способностьопределятьсобственнуюпозициюпоотношениюкявлениямсовременнойжизни 

иобъяснятьеё; 

— умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия лю-

дейсразнымиубеждениями,культурнымиценностямиисоциальнымположением; 

— готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательныхиисследовательскихзадач,уважительноеотношениекмнениюоппонентовпри

обсужденииспорныхвопросовбиологического содержания; 

— готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

— сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоемунар

оду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 

— ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям Рос-

сиивнауке,искусстве,спорте, технологиях,труде; 

— способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, пони-

мание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современногообщества; 

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

заегосудьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

— осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

— сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

— способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнамо-рально-

нравственные нормыиценности; 

— осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

— ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногоприня-

тияценностейсемейнойжизнивсоответствиис традицияминародовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

— эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехнического 
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творчества,спорта,труда,общественных отношений; 

— пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыиеёценности; 

— готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качестватворческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

— понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблю-

дениегигиеническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфиз

ическаяактивность),бережного,ответственногоикомпетентногоотношенияксобствен-

номуфизическому ипсихическомуздоровью; 

— пониманиеценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявси-

туациях,угрожающих здоровьюи жизни людей; 

— осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков,кур

ения); 

6) трудовоговоспитания: 

— готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

— готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности,способ-

ностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

— интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознан-

ныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы; 

— готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

— экологическицелесообразноеотношениекприродекакисточникужизнинаЗемле,основееё 

существования; 

— повышениеуровняэкологическойкультуры:приобретениеопытапланированияпоступковиоце

нки ихвозможныхпоследствий дляокружающей среды; 

— осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

— способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при ре-

шении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил по-

ведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану 

видов,экосистем,биосферы); 

— активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейприроднойсреде,умениепро-

гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

ипредотвращатьих; 

— наличиеразвитогоэкологическогомышления,экологическойкультуры,опытадеятельностиэко

логическойнаправленности,уменияруководствоватьсяимивпознавательной,коммуни-

кативнойисоциальнойпрактике,готовностикучастиювпрактическойдеятельности 
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экологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

— сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукии 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознаниюсвоегоместа вполикультурноммире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

междулюдьмиипознаниямира; 

— понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании рациональ-

ного научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как 

оединствеприроды,человекаиобщества,впознанииприродныхзакономерностейирешениипро

блемсохранения природногоравновесия; 

— убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

новогоуровня развития медицины, создания перспективных биотехнологий, способных 

решать ре-сурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологиче-

скихпроблемиобеспеченияпереходакустойчивомуразвитию,рациональномуиспользова-

ниюприродных ресурсовиформированиюновыхстандартовжизни; 

— заинтересованностьвполучениибиологическихзнанийвцеляхповышенияобщейкультуры,есте

ственно-научнойграмотностикаксоставнойчастифункциональнойграмотностиобуча-

ющихся,формируемойприизучениибиологии; 

— понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способностьиспользовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира ипроисходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе науч-ныхфактовиимеющихсяданных 

сцельюполучениядостоверныхвыводов; 

— способностьсамостоятельноиспользоватьбиологическиезнаниядлярешенияпроблемвре-

альных жизненныхситуациях; 

— осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскуюдеятельностьиндивидуально ивгруппе; 

— готовность  и   способность   к   непрерывному   образованию   и   

самообразованию,кактивномуполучениюновыхзнанийпобиологиивсоответствиисжизненны

мипотребно-стями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

побиологии на уровне среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональ-ныйинтеллект, предполагающийсформированность: 

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебе; 
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— саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 
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поведение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,быть

открытым новому; 

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению

 целииуспеху,оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихв

озможностей; 

— эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,учитыватьегоп

риосуществлениикоммуникации,способностьк сочувствиюисопереживанию; 

— социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми,забо

титься,проявлятьинтересиразрешатьконфликты. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимыедляформированиямировоззренияобучающихсямеждисциплинарные(межпредметные)об

щенауч-ные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов 

познания, ис-пользуемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, 

научный 

факт,принцип,гипотеза,закономерность,закон,теория,исследование,наблюдение,измерение,экспер

и-мент и других), универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятив-ные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенцииобучающихся, способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоз-зренческиезнанияиуниверсальные 

учебныедействиявпознавательнойисоциальной практике. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованиядолжныот-

ражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

— самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

— использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, срав-

нения,классификации,обобщения),раскрыватьсмыслбиологическихпонятий(выделятьиххар

актерныепризнаки,устанавливатьсвязи сдругимипонятиями); 

— определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотноситьрезультатыдеятельности с поставленнымицелями; 

— использоватьбиологическиепонятиядляобъясненияфактовиявленийживойприроды; 

— строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять зако-

номерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заклю-

чения; 

— применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отноше-

ний в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленныхвразличных информационныхисточниках; 
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— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нема-

териальных ресурсов; 
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— вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски

последствий деятельности; 

— координировать и выполнять работу в условиях реального,

 виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

— развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

— владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразреше-

нияпроблем,обладатьспособностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодовре-

шенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодовпознания; 

— использовать   различные   виды     деятельности     по     получению     нового     знания,его 

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

присозданииучебных исоциальных проектов; 

— формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевымипоняти-

ямииметодами; 

— ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситу

ациях; 

— выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёре-

шения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

икритерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их до-

стоверность,прогнозировать изменениевновых условиях; 

— даватьоценкуновым ситуациям,оценивать приобретённыйопыт; 

— осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессио-

нальнуюсреду; 

— уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

— уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы 

изадачи,допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

— ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах дан-

ных,вИнтернете),анализироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления,кри-

тическиоценивать её достоверностьинепротиворечивость; 

— формулироватьзапросыиприменятьразличныеметодыприпоискеиотборебиологическойинфо

рмации,необходимойдлявыполненияучебныхзадач; 

— приобретать   опыт    использования    информационно-коммуникативных    технологий, 
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совершенствоватькультуруактивногоиспользованияразличныхпоисковыхсистем; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации(схемы,графики, диаграммы, таблицы, рисунки идругое); 

— использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией:применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббреви-атуру,номенклатуру,использоватьипреобразовыватьзнаково-

символическиесредстванаглядности; 

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасностиличности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

— осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дис-

куссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать 

сужденияотносительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и 

согласованность по-зицийдругих участниковдиалога илидискуссии); 

— распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,пред-

посылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести перего-

воры; 

— владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,пониматьнамерениядругихлю-дей, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулиро-

ватьсвои возражения; 

— развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решениибиологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаи-модействияприрешении учебнойзадачи; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможно-

стейкаждого члена коллектива; 

— приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеёдост

ижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,об-

суждатьрезультаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; 

— осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлять 
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творчество и воображение, быть 

инициативным.Овладениеуниверсальнымирегулятивны

мидействиями: 

1) самоорганизация: 

— использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных 

иучебныхситуациях; 

— выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих дей-

ствияхипоступкахпоотношениюкживойприроде,своемуздоровьюиздоровьюокружаю-щих; 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственныхвозможностей ипредпочтений; 

— даватьоценкуновымситуациям; 

— расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

— делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

— оцениватьприобретённыйопыт; 

— способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,пост

оянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень. 

2) самоконтроль: 

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствиерезультатовцелям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии 

дляоценкиситуации, выбора верногорешения; 

— уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяидругих 

— приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

— признаватьсвоёправоиправодругихнаошибки; 

— развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне вклю-

чают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы дей-

ствий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получениюновогознанияиприменениюзнанийвразличныхучебныхситуациях,атакжевреальных 
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жизненныхситуациях,связанныхсбиологией.Впрограммепредметныерезультатыпредставленныпого

дам обучения. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в10класседолжныотра- 

жать: 

— сформированностьзнанийоместеиролибиологиивсистеменаучногознанияестественныхнаук,

вформированиисовременнойестественно-научнойкартинымираинаучногомировоз-

зрения,овкладероссийскихизарубежныхучёных-биологоввразвитиебиологии,функцио-

нальнойграмотностичеловека длярешения жизненныхзадач; 

— умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, орга-

низм,метаболизм(обменвеществипревращениеэнергии),гомеостаз(саморегуляция),уров-

невая организация живых систем, самовоспроизведение (репродукция), 

наследственность,изменчивость,рост иразвитие; 

— умениеизлагатьбиологическиетеории(клеточная,хромосомная,мутационная,центральнаядог

мамолекулярнойбиологии),законы(Г.Менделя,Т.Моргана,Н.И.Вавилова)иучения(оцентрах 

многообразия и происхождения культурных растений Н.И. Вавилова), 

определятьграницыихприменимости к живымсистемам; 

— умениевладетьметодаминаучногопознаниявбиологии:наблюдениеиописаниеживыхси-

стем,процессовиявлений,организацияипроведениебиологическогоэксперимента,выдви-

жение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение по-

лученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение 

делатьвыводынаосновании полученныхрезультатов; 

— умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот, однокле-

точныхимногоклеточныхорганизмов,особенностипроцессов:обменавеществипревраще-ния 

энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза,митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 

организма (онто-генез); 

— умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений,дляпринятияпрактическихрешенийвповседневнойжизнисцельюобеспечениябезопа

сно-

стисвоегоздоровьяиздоровьяокружающихлюдей,соблюдениянормграмотногоповеденияв 

окружающей природной среде, понимание необходимости использования достижений со-

временнойбиологииибиотехнологийдлярациональногоприродопользования; 

— умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание,сцепленноенаследование,составлятьсхемымоногибридногоскрещиваниядляпр

едсказаниянаследованияпризнакову организмов; 

— умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе 

сучебнымилабораторным оборудованием; 
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— умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержа-

ния, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой ин-

формации, научно-популярные материалы), этические аспекты современных 

исследованийвбиологии, медицине,биотехнологии; 

— умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическуюинформациюизнесколькихисточников,грамотноиспользоватьпонятийныйап

паратбиоло-гии. 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в11класседолжныотра- 

жать: 

— сформированностьзнанийоместеиролибиологиивсистеменаучногознанияестественныхнаук,

вформированиисовременнойестественно-научнойкартинымираинаучногомировоз-

зрения,овкладероссийскихизарубежныхучёных-биологоввразвитиебиологии,функцио-

нальнойграмотностичеловека длярешения жизненныхзадач; 

— умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, гено-

фонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, ви-

дообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, 

редуценты,цепипитания,экологическая пирамида,биогеоценоз, биосфера; 

— умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическаятеория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К.М. 

Бэра, чередова-ния главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, учения о 

биосфере В.И. Вер-надского),определятьграницыихприменимостик живымсистемам; 

— умениевладетьметодаминаучногопознаниявбиологии:наблюдениеиописаниеживыхси-

стем,процессовиявлений,организацияипроведениебиологическогоэксперимента,выдви-

жение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение по-

лученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение 

делатьвыводынаосновании полученныхрезультатов; 

— умениевыделятьсущественныепризнакистроениябиологическихобъектов:видов,популя-ций, 

продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности про-

цессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособ-

ленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ 

ипотока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности,круговоротавеществибиогеохимических циклов вбиосфере; 

— умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений,дляпринятияпрактическихрешенийвповседневнойжизнисцельюобеспечениябезопа

сно-

стисвоегоздоровьяиздоровьяокружающихлюдей,соблюдениянормграмотногоповедениявокр

ужающейприроднойсреде,пониманиенеобходимостииспользованиядостижений 
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современнойбиологиидлярациональногоприродопользования; 

— умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ 

иэнергиивэкосистемах(цепи питания); 

— умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе 

сучебнымилабораторным оборудованием; 

— умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержа-

ния, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой ин-

формации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические про-

блемысовременности,формироватьпоотношениюкнимсобственнуюпозицию; 

— умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическуюинформациюизнесколькихисточников,грамотноиспользоватьпонятийныйап

паратбиоло-гии. 

 
2.2.14. Биология (профильный уровень) 

 

. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(углублённый уровень).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый 

уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по биологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в 

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

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

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

Пояснительная записка. 

Программа по биологии на уровне среднего общего образования разработана на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и 

основных положений федеральной рабочей программы воспитания. 

Биология углублённого уровня изучения (10–11 классы) является одним из 
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компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно положениям 

ФГОС СОО профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне, являются 

способом дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и призваны 

обеспечить преемственность между основным общим, средним общим, средним 

профессиональным и высшим образованием. В то же время каждый из этих учебных 

предметов должен быть ориентирован на приоритетное решение образовательных, 

воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией обучающихся и 

стимулированием интереса к конкретной области научного знания, связанного с биологией, 

медициной, экологией, психологией, спортом или военным делом. 

Программа по биологии даёт представление о цели и задачах изучения учебного 

предмета «Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) 

предметное содержание, его структурирование по разделам и темам, распределение по 

классам, рекомендует последовательность изучения учебного материала с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по биологии реализован принцип преемственности 

с изучением биологии на уровне основного общего образования, благодаря чему 

просматривается направленность на последующее развитие биологических знаний, 

ориентированных на формирование естественно-научного мировоззрения, экологического 

мышления, представлений о здоровом образе жизни, на воспитание бережного отношения к 

окружающей природной среде. В программе по биологии также показаны возможности 

учебного предмета «Биология» в реализации требований ФГОС СОО к планируемым 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в формировании 

основных видов учебно-познавательной деятельности обучающихся по освоению 

содержания биологического образования на уровне среднего общего образования. 

Программа по биологии является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ. Авторами рабочих программ может быть предложен свой подход к 

структурированию и последовательности изучения учебного материала, своё видение 

способов формирования у обучающихся предметных знаний и умений, а также методов 

воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология».  

Биология на уровне среднего общего образования завершает биологическое 

образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний обучающихся о 

живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии 

развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии.  

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах 



466 
 

и организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания 

составляет система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися 

соответствующих систематических разделов биологии на уровне основного общего 

образования, в 10–11 классах эти знания получают развитие. Так, расширены и углублены 

биологические знания о растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, общих 

закономерностях жизни, дополнительно включены биологические сведения прикладного и 

поискового характера, которые можно использовать как ориентиры для последующего 

выбора профессии. Возможна также интеграция биологических знаний с соответствующими 

знаниями, полученными обучающимися при изучении физики, химии, географии и 

математики.  

Структура программы по биологии отражает системно-уровневый и эволюционный 

подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойства и закономерности, 

характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции органического мира 

на Земле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются 

основы молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и 

селекции, биотехнологии и синтетической биологии, актуализируются знания обучающихся 

по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии человека. В 11 классе изучаются 

эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 

Биология призван обеспечить освоение обучающимися биологических теорий и 

законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно-научной 

картины мира, знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, организма, 

популяции, биоценоза, экосистемы, о выдающихся научных достижениях, современных 

исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для развития и 

поддержания интереса обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом 

теоретического материала в содержании программы по биологии предусмотрено знакомство 

с историей становления и развития той или иной области биологии, вкладом отечественных 

и зарубежных учёных в решение важнейших биологических и экологических проблем. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного 

ранга и приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к 

определённой области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к 

выбору учебного заведения для продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических 
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теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющих 

современную естественно-научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях 

биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 

выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 

биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических 

исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование);  

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных 

заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической 

грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных 

знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении 

собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики 

заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования биологических знаний и 

умений в повседневной жизни;  

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 
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образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии на углубленном уровне, 

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

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется 

с учётом специфики его содержания и направленности на продолжение биологического 

образования в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении 

проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на 

основе имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий.  

Содержание обучения в 10 классе. 

102 ч, из них 1 ч – резервное время. 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку государственной 

итоговой аттстации (ГИА).  

Тема 1. Биология как наука. 

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. 

Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и 

поисковые научные исследования в биологии.  

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в практической деятельности 

человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы. 

Демонстрации:  

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, У. Гарвей, 

Г. Мендель, В.И. Вернадский, И.П. Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев-

Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических 

наук». 

Тема 2. Живые системы и их изучение. 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство 

химического состава, дискретность и целостность, сложность и упорядоченность структуры, 

открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и 

развитие.  

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 
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Процессы, происходящие в живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма 

существования материи. Науки, изучающие живые системы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, 

эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и независимой переменной. 

Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие 

выборки и её достоверность. Разброс в биологических данных. Оценка достоверности 

полученных результатов. Причины искажения результатов эксперимента. Понятие 

статистического теста. 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства 

живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной клетки», 

«Ткани животных», «Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», 

«Биосфера», «Методы изучения живой природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при изучении живых 

систем». 

Тема 3. Биология клетки. 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. 

Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). 

Основные положения современной клеточной теории.  

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, 

электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, 

культивирование клеток. Электронная микроскопия.  

Демонстрации: 

Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К.М. Бэр. 

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История 

развития методов микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и 

бактериальных клеток. 

Практическая работа«Изучение методов клеточной биологии (хроматография, 

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

Тема 4. Химическая организация клетки. 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Вода и её роль 

как растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. 

Минеральные вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 
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Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный 

состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. 

Вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. 

Классификация белков. Биологические функции белков.  

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план 

строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов.  

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. 

Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие 

свойства биологических мембран – текучесть, способность к самозамыканию, 

полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. 

Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические 

функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Секвенирование ДНК.  

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул.  

Демонстрации: 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф. Сэнгер, 

С. Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе».  

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулы воды», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», 

«Структуры белковой молекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул 

липидов», «Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ». 

Оборудование: химическая посуда и оборудование.  

Лабораторная работа«Обнаружение белков с помощью качественных реакций».  

Лабораторная работа«Исследование нуклеиновых кислот, выделенных из клеток 

различных организмов». 

Тема 5. Строение и функции клетки. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные 

образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности 

строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в 
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биоценозах.  

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана 

(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через 

плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный 

(первичный и вторичный активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа 

натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. 

Структура и функции клеточной стенки растений, грибов.  

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. 

Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, 

лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. 

Строение гранулярного ретикулума. Синтез растворимых белков. Синтез клеточных 

мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция 

аппарата Гольджи. Транспорт веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный 

сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Строение и функции 

митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих 

эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов 

клетки. Рибосомы. Микрофиламенты.Мышечные клетки. Микротрубочки. Клеточный центр. 

Строение и движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль.  

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и функции. 

Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. 

Белки хроматина – гистоны.  

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, 

животной, грибной). 

Демонстрации:  

Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение 

прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток, 

микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторная работа«Изучение строения клеток различных организмов». 

Практическая работа«Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторная работа«Исследование плазмолиза и деплазмолиза в растительных 
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клетках».  

Практическая работа«Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках».  

 Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое 

обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер 

реакций клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. 

Коферменты. Отличия ферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы и 

белки-ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов.  

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Световая и темновая 

фазы. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза.  

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, 

железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза.  

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование 

человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители 

болезней.  

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. 

Гликолиз – бескислородное расщепление глюкозы.  

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в процессах 

биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. 

Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность 

энергетического обмена. 

Демонстрации: 

Портреты: Д. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. Энгельгардт, 

П. Митчелл, Г.А. Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», 

«Строение фермента», «Хемосинтез». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и 

временных микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза». 
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Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке. 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного 

синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. 

Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, 

антипараллельность, асимметричность.  

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия 

биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. 

Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный 

гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и 

сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов.  

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные 

и медицинские проблемы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К. Кольцов, Д.И. Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», 

«Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

Тема 8. Жизненный цикл клетки. 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности 

процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический 

(постмитотический), синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды 

интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: 

комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм 

репликации ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный 

набор клетки – кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные 

хромосомы. Половые хромосомы. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы 

митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – 

апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика.  
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Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение хромосом», 

«Репликация ДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках корешка 

лука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука (на 

готовых микропрепаратах)». 

Тема 9. Строение и функции организмов. 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, 

многоклеточные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, 

археи, одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные 

организмы.  

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. 

Организм как единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, 

основная, механическая. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах 

растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная. Особенности строения, функций и расположения тканей в органах 

животных и человека.  

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов 

животных и человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и многоклеточных 

животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, 

жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение 

многоклеточных животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их 

работа.  

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ 

растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. 

Питание позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные 

железы. Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через 
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поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберное и лёгочное 

дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения 

лёгких позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции 

лёгких у птиц и млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт 

веществ у животных. Кровеносная система и её органы. Кровеносная система позвоночных 

животных и человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. 

Эволюционные усложнения строения кровеносной системы позвоночных животных. Работа 

сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Сократительные вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание 

как механизмы работы органов выделения. Связь полости тела с кровеносной и 

выделительной системами. Выделение у позвоночных животных и человека. Почки. 

Строение и функционирование нефрона. Образование мочи у человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерий и цисты 

простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и 

химической защиты. Фитонциды.  

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма 

от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Врождённый и приобретённый специфический иммунитет. Теория клонально-селективного 

иммунитета (П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль 

врождённого иммунитета в развитии системных заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных 

организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у растений. Ростовые вещества и их 

значение.  

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её отделы. 

Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга 

позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы 

эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет: И.П. Павлов. 

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные водоросли», 

«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоночных 
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животных», «Внутреннее строение насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы», 

«Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», 

«Пищеварительная система», «Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная 

система», «Кожа», «Мышечная система»,«Выделительная система», «Эндокринная система», 

«Строение мышцы», «Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питания растений», 

«Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение гидры», «Строение планарии», 

«Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система рыб», «Нервная система 

лягушки», «Нервная система пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система 

млекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые 

экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты 

животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, 

оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений, расщепления 

крахмала и белков под действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов по 

измерению жизненной ёмкости лёгких, механизма дыхательных движений, модели 

головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

Тема 10. Размножение и развитие организмов. 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды 

бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование.  

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. 

Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейоза и полового 

процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов.  

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и 

развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: 

наружное, внутреннее. Партеногенез.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука о развитии 

организмов. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типы 

дробления. Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). 

Закладка органов и тканей из зародышевых листков. Взаимное влияние частей 

развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). Закладка плана строения животного 
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как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие 

различных факторов окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. 

Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое 

значение прямого и непрямого развития, их распространение в природе. Типы роста 

животных. Факторы регуляции роста животных и человека. Стадии постэмбрионального 

развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как 

биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в жизненном цикле 

растений. Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенез у растений. Оплодотворение и 

развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 

Образование и развитие семени.  

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных. 

Демонстрации: 

Портреты: С.Г. Навашин, Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», 

«Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение гидры», «Мейоз», 

«Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии 

онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», 

«Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян 

однодольных и двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный 

цикл мха», «Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и сперматозоидов, 

модель «Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных 

животных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. 

История становления и развития генетики как науки. Работы Г. Менделя, Г. де Фриза, 

Т. Моргана. Роль отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н.К. Кольцова, 

Н.И. Вавилова, А.Н. Белозерского, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-

Ресовского.  

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные 
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гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, 

гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: 

гибридологический, цитологический, молекулярно-генетический.  

Демонстрации: 

Портреты:Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов, 

А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических исследований». 

Тема 12. Закономерности наследственности.  

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов 

первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления 

признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет.  

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление 

признаков при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования 

признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование 

генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности.  

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. 

Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. 

Эпистаз. Полимерия.  

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также 

физиологических процессов, поведения и когнитивных функций. Генетические механизмы 

симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин – паразит» и «хозяин – микробиом». 

Генетические аспекты контроля и изменения наследственной информации в поколениях 

клеток и организмов.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», 

«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование 

признаков у дрозофилы», «Генетика пола», «Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», 

«Кариотип птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов». 
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Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого 

поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого 

наследования признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, 

световой микроскоп, микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного скрещивания у 

дрозофилы». 

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещивания у 

дрозофилы». 

Тема 13. Закономерности изменчивости. 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость 

признаков. Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: 

ненаследственная и наследственная.  

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной 

изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая 

(В. Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды 

генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 

 Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной 

изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в 

пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. 

Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматические и половые мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены и их 

влияние на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и 

наследственность. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости»,«Модификационная изменчивость», 

«Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания 

человека», «Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки 

(фотографии) животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной 

изменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 
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Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых микропрепаратах)». 

Тема 14. Генетика человека. 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

популяционно-статистический, молекулярно-генетический. Современное определение 

генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-

анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. 

Болезни с наследственной предрасположенностью. Значение медицинской генетики в 

предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое 

консультирование. Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты 

исследований в области редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к физическому и 

химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека 

к патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», 

«Генетические заболевания человека». 

Практическая работа «Составление и анализ родословной». 

Тема 15. Селекция организмов. 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение 

Н.И. Вавилова о Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль 

селекции в создании сортов растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, его значение для 

селекционной работы.  

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и индивидуальный. 

Этапы комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по 

генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа 

ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационный и 

химический мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование 

геномного редактирования и методов рекомбинантных ДНК для получения исходного 

материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное 

скрещивание, или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его 

причины. Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление 
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бесплодия межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и животных.  

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких 

родичей для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.  

Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П. Лукьяненко, 

Б.Л. Астауров, Н. Борлоуг, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», 

«Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», 

«Отдалённая гибридизация», «Мутагенез».  

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород домашних 

животных».  

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное 

хозяйство, в лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология. 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, 

получение кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты 

микробиологических технологий. Производство белка, аминокислот и витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и 

конструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих не 

встречающиеся в природе биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и животных. 

Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование 

гаплоидов в селекции растений. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток 

и клонирование животных. Метод трансплантации ядер клеток.  

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и конструирование 

рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективы хромосомной и генной инженерии. 

Экологические и этические проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. 

Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния 

его здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия 

для разработки фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных 
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тканей сочетанием технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения 

задач персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от 

возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК-

содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных.  

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном производстве», 

«Клеточная инженерия», «Генная инженерия».  

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов».  

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)». 

Содержание обучения в 11 классе. 

102 ч, из них 8 ч – резервное время 

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в биологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина.Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и 

научная деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размножения 

организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. 

Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теории в формировании 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч. Дарвин, 

С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых 

существ (по Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у растений и животных 

(по Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», 

«Формы борьбы за существование», «Породы голубей», «Многообразие культурных форм 

капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования новых видов (по 

Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», «Основные положения 

синтетической теории эволюции». 

Тема 2. Микроэволюция и её результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки 
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генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как 

элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, 

В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. 

Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот 

аллелей в популяциях. Эффект основателя. Миграции. Изоляция популяций: географическая 

(пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. 

Возникновение и эволюция социального поведения животных.  

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у 

организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. 

Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. 

Изоляция – ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: 

аллопатрическое (географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» 

(полиплоидизация, гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 

Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения 

биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы 

формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с ней.  

Демонстрации: 

Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида», 

«Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», 

«Экологическая изоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляция 

лиственницы сибирской и лиственницы даурской», «Популяционные волны численности 

хищников и жертв», «Схема действия естественного отбора», «Формы борьбы за 

существование», «Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые», 

«Покровительственная окраска животных», «Предупреждающая окраска животных», 

«Физиологические адаптации», «Приспособленность организмов и её относительность», 

«Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида в природе», «Способы 

видообразования», «Географическое видообразование трёх видов ландышей», 

«Экологическое видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-
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редечный гибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с 

примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии 

растений близких видов, образовавшихся различными способами.  

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная 

целесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Тема 3. Макроэволюция и её результаты. 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. 

Переходные формы и филогенетические ряды организмов.  

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков 

и островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты.  

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. 

Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. 

Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-

генетические, биохимические и математические методы изучения эволюции. Гомологичные 

гены. Современные методы построения филогенетических деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов.  

Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции. Адаптивная 

радиация. Неравномерность темпов эволюции.  

Демонстрации: 

Портреты:К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые 

ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические 

зоны Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального 

развития позвоночных животных», «Гомологичные и аналогичные органы», «Рудименты», 

«Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные направления 

эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование:коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, 

муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции 

насекомых. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. 

Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного 
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самозарождения жизни и её опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. 

Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции.Планетарная (геологическая) эволюция. 

Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Опыт 

С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватная гипотеза 

А.И. Опарина, гипотеза первичного бульона Д. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. 

Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. Формирование мембран и 

возникновение протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. 

Геохронология и её методы. Относительная и абсолютная геохронология. 

Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. 

Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные 

биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты.  

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. 

Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп 

многоклеточных организмов.  

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход 

растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные 

растения. Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. 

Вендская фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые 

животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. 

Происхождение млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение 

беспозвоночными и позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет 

характерных организмов. Углеобразование: его условия и влияние на газовый состав 

атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и следствия 

массовых вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема 

сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. 

Основные систематические группы организмов.  

Демонстрации: 
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Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, А.И. Опарин, 

Д. Холдейн, Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по изучению 

самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической 

эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», 

«Схема образования эукариот путём симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение 

вируса», «Ароморфозы растений», «Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», 

«Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы 

цветковых растений», «Схема развития животного мира», «Ароморфозы животных», 

«Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», «Членистоногие», «Рыбы», 

«Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», «Развитие жизни в 

архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизни в палеозойской 

эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», 

«Современная система органического мира». 

Оборудование:гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные 

препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных 

животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи 

органических остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юри по 

изучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков древних 

организмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных». 

Тема 5. Происхождение человека – антропогенез. 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. 

Современные научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. 

Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, 

эмбриологические, физиолого-биохимические, поведенческие. Отличия человека от 

животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. Развитие головного 

мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение 

биологических и социальных факторов в антропогенезе. 
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Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и 

ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьян и людей. Австралопитеки – 

двуногие предки людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек 

прямоходящий и первый выход людей за пределы Африки. Человек гейдельбергский – 

общий предок неандертальского человека и человека разумного. Человек неандертальский 

как вид людей холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский 

человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и 

«эффект основателя» в популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), 

австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и пути 

расселения человека по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность 

расизма. Приспособленность человека к разным условиям окружающей среды. Влияние 

географической среды и дрейфа генов на морфологию и физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. 

Эволюционная антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные 

исследования природы человека. Исследование коэволюции биологического и социального в 

человеке. 

Демонстрации:  

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», 

«Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и 

атавизмы», «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», 

«Австралопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящий», «Денисовский человек» 

«Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», «Этапы эволюции человека», «Расы 

человека». 

Оборудование:муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков 

человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическими и библейскими сюжетами 

происхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет 

человека, модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти 

шимпанзе, модели торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с 

прямохождением». 

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека». 
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Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и надорганизменных 

систем с окружающей средой. 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, 

Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими 

науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и 

лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, 

региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как 

основа связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и 

экологической грамотности населения. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. Тенсли, 

В.Н. Сукачёв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторинга 

окружающей среды». 

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований». 

Тема 7. Организмы и среда обитания. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических 

факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия 

экологических факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. 

Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков 

солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений и животных по 

отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. 

Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к поддержанию 

водного баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления животных 

к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная 

подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания 

организмов. Приспособления организмов к жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и годичные ритмы. 

Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 
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Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 

Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения 

и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм 

(квартирантство, нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, форические, 

фабрические). Значение биотических взаимодействий для существования организмов в среде 

обитания. Принцип конкурентного исключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические 

группы животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные 

животные», «Физиологические адаптации животных», «Среды обитания организмов», 

«Биологические ритмы», «Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», 

«Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм». 

Оборудование:гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию 

различных экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивых и 

теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные 

растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, 

чучела птиц и зверей, гербарии растений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, 

мезофитам, комнатные растения данных групп, коллекции животных, обитающих в разных 

средах, гербарии и коллекции растений и животных, обладающих чертами 

приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и коллекции растений 

и животных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих в различных 

биотических взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 

температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест 

обитания». 

Тема 8. Экология видов и популяций.  

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. 

Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в 

формировании пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: 
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численность, плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, 

смертность, миграция.  

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика 

популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики 

популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция 

численности популяций: роль факторов, зависящих и не зависящих от плотности. 

Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель 

экологической ниши Д.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и 

реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. 

Экологические эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии 

чужеродных видов. 

Демонстрации: 

Портрет: Д.И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная 

структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения 

поверхности Земли различными организмами», «Модель экологической ниши 

Д.И. Хатчинсона». 

Оборудование:гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению». 

Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в 

биоценозе.  

Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). Функциональные блоки организмов в 

экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и 

сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и илы в экосистемах. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды 

чисел, биомассы и энергии.  

Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и вторичные 

сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное 

сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости 

сообществ. 
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Природные экосистемы.  

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между 

антропогенными и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флора и фауна. 

Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем 

и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в экосистемах. 

Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость организмов, 

популяций и экосистем в условиях естественных и антропогенных воздействий. 

Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 

Портрет:А.Д. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса», 

«Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы организмов в экосистеме», 

«Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», 

«Экологическая пирамида чисел», «Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая 

пирамида энергии», «Образование болота», «Первичная сукцессия», «Восстановление леса 

после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и поток энергии в 

агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование:гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей, 

гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в 

разных экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на 

суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное хозяйство)». 

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема.  

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или существовала 

жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 

экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные 



492 
 

леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, 

высокогорья. Климат, растительный и животный мир биомов суши.  

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и биосферных 

функций. 

Демонстрации: 

Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс. 

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот 

углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», 

«Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный 

лес», «Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование:гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

Тема 11. Человек и окружающая среда. 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. 

Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных 

ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного 

и животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Ботанические сады и зоологические парки.  

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие 

закономерности глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и 

его вероятные последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. 

Демонстрации:  

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», 

«Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные территории», 

«Модели управляемого мира». 

Оборудование:фотографии охраняемых растений и животных Красной книги 

Российской Федерации, Красной книги региона. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего 

общего образования. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

 В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности 
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– готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания, готовность 

и способностьобучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие правосознания 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов 

при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
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2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям 

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

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, 

понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения 

к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 



495 
 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение 

правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану 

видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей 

и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 
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нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

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

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 



497 
 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  
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вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

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

и критерии решения;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 
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биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);  

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность 

позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

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

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы;  

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

разработанным критериям;  



500 
 

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

практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

оценивать приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

оценки ситуации, выбора верного решения;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся 

биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению новых знаний и их применению в различных учебных, а также в реальных 

жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны 

отражать: 

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

формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении 

проблем рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в 

развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 

биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная 

теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, 

расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов 

в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых в биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент);  

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, 

животных и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, 

процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека, 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, 

автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, 

гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального 

развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, 

строением клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у 

растений, животных и человека и их функциями, между системами органов и их функциями, 

между этапами обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, 

этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды 
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обитания;  

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, 

животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп;  

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на 

основании полученных результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдатьправила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и 

медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и 

создание трансгенных организмов);  

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующей профессии и продолжение биологического образования в организациях 

среднего профессионального и высшего образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны 

отражать: 

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

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 

природы и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов 

рационального природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий (вид, 

экосистема, биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), учения (А.Н. Северцова – о путях и направлениях 
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эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы (генетического равновесия Д. Харди и 

В. Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила (минимума Ю. Либиха, 

экологической пирамиды энергии), гипотезы (гипотеза «мира РНК» У. Гилберта);  

умение владеть основными методами научного познания, используемыми в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент), способами выявления и оценки антропогенных изменений в 

природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистем и 

биосферы, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, 

аллопатрического и симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на 

генофонд популяции, приспособленности организмов к среде обитания, чередования 

направлений эволюции, круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами 

антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, приспособленность видов к 

среде обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей 

организмов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, 

взаимосвязи организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и 

человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на 

основании полученных результатов;  

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдатьправила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы;  

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

умение оценивать гипотезы и теории о происхождении жизни, человека и 

человеческих рас, о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных 

изменений в биосфере; 
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умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 

 

 

2.2.15. История(базовыйуровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно-

научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает поясни-

тельнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоистории. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю исто-

рии в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тен-

денциивобразованиииактивныеметодикиобучения,иподлежитнепосредственномуприменениюприр

еализации обязательной части ООПСОО. 

Программапоисториидаетпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения,воспитанияиразви

тияобучающихсясредствамиистории,устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусмат

риваетраспределениеегопоклассамиструктурированиеегопоразделамитемамкурса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательными мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление 

личностичеловека.Историяпредставляетсобирательнуюкартинужизнилюдейвовремени,ихсоциальн

ого,созидательного,нравственногоопыта.Онаслужитважнымресурсомсамоидентификацииличности

вокружающемсоциуме,культурнойсредеотуровнясемьидоуровнясвоейстраныимиравцелом.Истори

я дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоя-щего 

ибудущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личностишкольника,способногоксамоидентификациииопределениюсвоихценностныхориентировн

аос-нове осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно итворческиприменяющегоисторическиезнанияипредметныеумениявучебнойисоциальной 
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практике.Даннаяцельпредполагаетформированиеуобучающихсяцелостнойкартиныроссийскойими

ровойистории,пониманиеместаиролисовременнойРоссиивмире,важностивкладакаждогоее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностнойпозициипоотношению кпрошлому инастоящемуОтечества. 

Задачамиизученияисторииявляются: 

— углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и со-

циальнойкультуры, адекватной условиям современногомира; 

— освоениесистематическихзнанийобисторииРоссииивсеобщейисторииXX—началаXXIв.; 

— воспитание    обучающихся    в    духе    патриотизма,    уважения    к    своемуОтечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаи-

мопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценно-

стейсовременного общества; 

— формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления 

сточки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе 

коор-динат«прошлое — настоящее— будущее»; 

— работаскомплексамиисточниковисторическойисоциальнойинформации,развитиеучебно-

проектной деятельности; в углубленных курсах — приобретение первичного 

опытаисследовательскойдеятельности; 

— расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление раз-

личныхверсийиоценокисторическихсобытийиличностей,определениеивыражениесоб-

ственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем про-

шлого исовременности); 

— развитиепрактикиприменениязнанийиуменийвсоциальнойсреде,общественнойдеятель-

ности,межкультурном общении. 

Общее число часов, выделенных для изучения истории, – 136, в 10-11 классах по 2 часа 

внеделюпри34 учебных неделях. 

Последовательность       изучения       тем       в       рамках       программы       по       

историивпределаходного класса может варьироваться. 

Содержаниеобученияв10 классе 

Всеобщаяистория.1914–1945гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшейистории.ИзменениемиравХХ—

началеXXIв.КлючевыепроцессыисобытияНовейшейистории.МестоРоссиивмировойисторииХХ — 

началаXXI в. 

МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны. 

МирвначалеХХв.Развитиеиндустриальногообщества.Техническийпрогресс. 
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Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 

консерватизм,социал-демократия,анархизм. Рабочееисоциалистическое движение.Профсоюзы. 

Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые 

лидерыиндустриальногомира.Блокивеликихдержав:Тройственныйсоюз,Антанта.Региональныекон

фликтыивойнывконце XIX— началеХХв. 

Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны. Убийство вСараево. 

Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. Цели 

ипланысторон.СражениенаМарне.Позиционнаявойна.БоевыеоперациинаВосточномфронте,ихроль в 

общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну 

Османскойимперии,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. 

Вынужденныепереселения,геноцид.Ростантивоенныхнастроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном 

фронте.Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств 

Четверногосоюза.Политические,экономическиеисоциальныепоследствияПервоймировойвойны. 

Мирв1918—1939гг. 

Отвойныкмиру. 

РаспадимперийиобразованиеновыхнациональныхгосударстввЕвропе.Планыпослевоенного 

устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. 

ЛигаНаций.Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонскаясистема. 

Революционныесобытия1918—1919гг.  вЕвропе.  НоябрьскаяреволюциявГермании. 

Веймарскаяреспублика.ОбразованиеКоминтерна.Венгерскаясоветскаяреспублика. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920—1930-егг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к власти 

вВеликобритании.ЗарождениефашистскогодвижениявИталии;Б.Муссолини.Приходфашистовквлас

тииутверждениетоталитарного режима вИталии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929—

1933гг.иначалоВеликойдепрессии.Проявленияисоциально-политическиепоследствиякризиса. 

«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта(цель,мероприятия,итоги).Кейнсианство.Государственноерегулирован

иеэкономики. 

Альтернативныестратегиивыходаизмировогоэкономическогокризиса.Становлениенацизмав

Германии.НСДАП;А.Гитлер.Приходнацистовквласти.НацистскийрежимвГермании(политическая 

система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. 

ПодготовкаГерманииквойне.Установлениеавторитарныхрежимов встранахЕвропы в1920—1930-

хгг. 

Борьбапротивугрозыфашизма.ТактикаединогорабочегофронтаиНародногофронта. 
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Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. 

Франкистскиймятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции 

европейскихдержаввотношенииИспании.СоветскаяпомощьИспании.ОборонаМадрида.Поражение

ИспанскойРеспублики. 

СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918—1930-егг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразованийМ.КемаляАтатюрка.СтраныВосточнойиЮжнойАзии.Революция1925—

1927гг.вКитае.РежимЧанКайшиигражданскаявойнаскоммунистами.«Великийпоход»Краснойарми

иКитая.Национально-освободительноедвижениевИндиив1919—

1939гг.Индийскийнациональныйконгресс.М.К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910—1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и 

революционныедвижениявлатиноамериканских странах. Народныйфронт вЧили. 

Международныеотношенияв1920—1930-хгг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство 

вмеждународных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, 

выходСССРиздипломатическойизоляции).ПактБриана—Келлога.«Эрапацифизма». 

Нарастаниеагрессиивмирев1930-хгг.АгрессияЯпониипротивКитая(1931—1933).Итало-

эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности.АгрессивнаяполитикаГерманиивЕвропе(оккупацияРейнскойзоны,аншлюсАвстрии).С

удетскийкризис.Мюнхенскоесоглашениеиегопоследствия.Политика«умиротворения»агрессора.Со

зданиеосиБерлин—Рим—Токио.Японо-китайскаявойна.Советско-японскиеконфликтыуоз.Хасан и 

р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германскийдоговоро 

ненападениииего последствия. 

Развитиекультурыв1914—1930-хгг. 

НаучныеоткрытияпервыхдесятилетийХХв.(физика,химия,биология,медицинаидругие). 

Техническийпрогрессв1920—1930-хгг.Изменениеобликагородов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основныенаправлениявискусстве.Модернизм,авангардизм,сюрреализм,абстракционизм,реализм.В

едущие деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920—1930-х гг. Тоталитаризм 

икультура.Массовая культура. Олимпийскоедвижение. 

Вторая мироваявойна(4ч). 

НачалоВтороймировойвойны.ПричиныВтороймировойвойны.НападениеГермании на Польшу и 

начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон.Разгром Польши. 

Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международныепоследствия. 

Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва 

заБританию.АгрессияГермании иее союзниковнаБалканах. 
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1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. НападениеГермании на 

СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». НачалоВеликой 

Отечественной войны. Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападениеяпонских 

войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование 

Антигитлеровскойкоалиции.Ленд-лиз. 

Положениевоккупированныхстранах.«Новыйпорядок».Нацистскаяполитикагеноцида,холокост.Ко

нцентрационныелагеря.Принудительнаятрудоваямиграцияинасильственныепереселения.Коллабор

ационизм.ДвижениеСопротивления.ПартизанскаявойнавЮгославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 

СевернойАфрике.ВысадкасоюзническихвойсквИталииипадениережимаМуссолини.Переломввойне

наТихомокеане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников.ОткрытиевторогофронтавЕвропе,наступлениесоюзников.В

оенныеоперацииКраснойАрмиив1944—

1945гг.,ихрольвосвобождениистранЕвропы.Восстанияпротивоккупантовиихпособниковвевропейск

ихстранах.КонференциируководителейведущихдержавАнтигитлеровскойкоалиции;Ялтинскаяконф

еренция.РазгромвоенныхсилГерманииивзятиеБерлина.КапитуляцияГермании.РольСССРв разгроме 

нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция.СозданиеООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные 

бомбардировкиХиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром 

Квантунской 

армии.КапитуляцияЯпонии.НюрнбергскийтрибуналиТокийскийпроцесснадвоеннымипреступника

миГерманиииЯпонии. ИтогиВторой мировой войны. 

Обобщение. 

История России. 1914—1945 

гг.Введение.РоссиявначалеХХв. 

РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликойроссийскойреволюции(1914—1922). 

РоссиявПервоймировойвойне(1914—1918). 

РоссияимирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитическиеивое

нно-стратегическиепланыкомандования.Боевыедействиянаавстро-

германскомиКавказскомфронтах,взаимодействиессоюзникамипоАнтанте.Брусиловскийпрорывиег

означение.Массовыйгероизмвоинов.Людскиепотери.Политизацияиначаломоральногоразложения 

армии. 

Власть,экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризацияэкономики.Формированиевоен

но-

промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизмаивосприятиевойныобществом.Содействиегражд

анскогонаселенияармииисозданиеобщественныхорганизацийпомощифронту. 
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Введениегосударствомкарточнойсистемыснабжениявгородеиразверсткивдеревне. 

Нарастаниеэкономическогокризисаисменаобщественныхнастроений.Кадроваячехардавправ

ительстве.Взаимоотношенияпредставительнойиисполнительнойветвейвласти.Прогрессивный блок 

и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политическиепартииивойна:оборонцы,интернационалистыипораженцы.Влияниебольшевистскойп

ропаганды.Возрастание роли армии вжизни общества. 

Великаяроссийская революция (1917—1922). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия 

досозданияСоветскогоСоюза.Триосновныхэтапа:Февральскаяреволюция,Октябрьскаяреволюция,Г

ражданскаявойна.Российскаяимпериянаканунереволюции.Территорияинаселение.Объективныеису

бъективныепричиныобостренияэкономическогоиполитическогокризиса.Войнакакреволюционизир

ующийфактор.Национальныеиконфессиональныепроблемы.Незавершенностьипротиворечиямодер

низации.Основныесоциальныеслои,политическиепартиииихлидерынаканунереволюции. 

Основныеэтапыихронологияреволюционныхсобытий1917г.Февраль—

март:восстаниевПетрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 

страны: Москва,периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного 

правительства и программаего деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна —лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте 

влияния большевиков во главе с В. И.Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. 

Восстановление патриаршества. ВыступлениеКорнилова против Временного правительства. 

Провозглашение России республикой. 

СвержениеВременногоправительстваивзятиевластибольшевиками25октября(7ноября)1917г.В.И. 

Ленинкак политическийдеятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 

сферах.Борьбазаармию.ДекретомиреизаключениеБрестскогомира.Национализацияпромышленнос

ти.Декретоземлеипринципынаделениякрестьянземлей.ОтделениеЦерквиотгосударства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата.Советыкакформавласти.ВЦИКСоветов.Совнарком.ВЧКпоборьбесконтрреволюциейис

аботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция 

РСФСР1918г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г. 

Началоформированияосновныхочаговсопротивлениябольшевикам.СитуациянаДону.ПозицияУкра

инскойЦентральнойрады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданскаявойнакакобщенациональнаякатастрофа.Человеческиепотери.Причины, 
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этапыиосновныесобытияГражданскойвойны.Военнаяинтервенция.Палитраантибольшевистских 

сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения.Положениенаселениянатерриторияхантибольшевистскихсил.Буднисела:красныепродотр

ядыибелые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 

повинность,административноераспределениетоваровиуслуг.РазработкапланаГОЭЛРО.Созданиере

гулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный 

ибелыйтеррор,ихмасштабы.Убийствоцарскойсемьи.УщемлениеправСоветоввпользучрезвычайных

органов: ЧК, комбедов иревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и 

наДальнемВостоке.Польско-советская война.ПоражениеармииВрангеля вКрыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

НациональныйфакторвГражданскойвойне.ДекларацияправнародовРоссиииеезначение.Эмиграцияи

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце1921—1922г. 

ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 

агитацияимассоваяпропагандакоммунистическихидей.Национализациятеатровикинематографа.Пр

олетаризациявузов,организациярабфаков.Антирелигиознаяпропагандаисекуляризацияжизниобщес

тва.Ликвидациясословныхпривилегий.Законодательноезакреплениеравноправияполов. 

Повседневнаяжизнь.Городскойбыт:бесплатныйтранспорт,товарыпокарточкам,субботники и 

трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности 

вдеревне.Проблемамассовой детской беспризорности. 

Нашкрайв1914—1922гг. 

СоветскийСоюзв1920—1930-е гг. 

СССРвгодынэпа(1921—1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическаяситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его 

преодоление.Реквизицияцерковногоимущества,сопротивлениеверующихипреследованиесвященно

служителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и 

другиеКронштадтскоевосстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике(нэп).Использованиерыночныхмеханизмовитоварно-

денежныхотношенийдляулучшенияэкономическойситуации.Заменапродразверсткивдеревнеедины

мпродналогом.Стимулированиекооперации.Финансоваяреформа1922—

1924гг.СозданиеГоспланаиразработкагодовыхипятилетнихплановразвитиянародногохозяйства.Уч

реждениевСССРзванияГерояТруда(1927 
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г.,с1938г.—ГеройСоциалистического Труда). 

ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.ПринятиеКонституцииСССР1924г.СитуациявЗак

авказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-егг.Политика 

«коренизации»иборьбаповопросуонациональномстроительстве. 

ЛиквидациянебольшевистскихпартийиустановлениевСССРоднопартийнойполитической 

системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастаниеролипартийногоаппарата.ЛиквидацияоппозициивнутриВКП(б) кконцу1920-хгг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин.Социальныелифты.Становлениесистемыздравоохранения.Охранаматеринстваидетства.Бо

рьбас беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывшихпредставителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели иТОЗы. 

СоветскийСоюзв1929—1941гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования.Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическоесоревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства.Кризисснабжения ивведениекарточной системы. 

Коллективизациясельскогохозяйстваиеетрагическиепоследствия.Раскулачивание.Сопротив

ление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932—1933гг.как 

следствиеколлективизации. 

Крупнейшиестройкипервыхпятилетоквцентреинациональныхреспубликах.СтроительствоМ

осковскогометрополитена.Созданиеновыхотраслейпромышленности.Форсированиевоенногопроиз

водстваиосвоенияновойтехники.Ужесточениетрудовогозаконодательства. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальнуюдержаву. 

Ликвидациябезработицы. 

УтверждениекульталичностиСталина.Партийныеорганыкакинструментсталинскойполитики

.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецензуры. 

«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. 

Введениепаспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. Результаты 

репрессий 

науровнерегионовинациональныхреспублик.Репрессиипротивсвященнослужителей.ГУЛАГ.Рольп

ринудительноготрудавосуществлениииндустриализацииивосвоениитруднодоступныхтерриторий. 

Советская      социальная      и      национальная      политика      1930-х      гг.      

Пропагандаиреальные достижения. КонституцияСССР1936 г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920—1930-егг. 

Повседневнаяжизньиобщественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщегоуровня 
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жизни.Нэпманыиотношениекнимвобществе. 

«Коммунистическоечванство».Разрушениетрадиционнойморали.Отношениексемье,браку,в

оспитаниюдетей.Советскиеобрядыипраздники.Наступлениенарелигию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления 

влитературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. 

Созданиенациональной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура иидеология. 

Создание«новогочеловека».Пропагандаколлективистскихценностей.Воспитаниеинтернацио

нализмаисоветскогопатриотизма.Общественныйэнтузиазмпериодапервыхпятилеток.Развитиеспорт

а.ОсвоениеАрктики.Эпопеячелюскинцев.Престижностьвоеннойпрофессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) ипервыенаграждения. 

Культурнаяреволюция.Отобязательногоначальногообразованиякмассовойсреднейшколе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства.Созданиетворческихсоюзовиихрольвпропагандесоветскойкультуры.Социалистическийр

еализм.Литератураикинематограф 1930-хгг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. 

Выдающиесяученыеиконструкторыгражданскойивоеннойтехники.Формированиенациональнойин

теллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодомнэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 

переселения 

имиграциинаселения.Жилищнаяпроблема.Коллективныеформыбыта.Возвращениектрадиционным 

ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивныеорганизации. Материнство идетство в1930-е гг.Жизнь вдеревне. 

ВнешняяполитикаСССРв1920—1930-егг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма 

водной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в 

Рапалло.ВыходСССРизмеждународной изоляции.Вступление СССРвЛигуНаций. 

Возрастаниеугрозымировойвойны.Попыткиорганизоватьсистемуколлективнойбезопасности 

в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты 

наозереХасан,реке Халхин-Гол. 

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Мюнхенскийдоговор1938г.иугрозамеждунаро

дной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией 

в1939г.ЗимняявойнасФинляндией.ВключениевсоставСССРЛатвии,ЛитвыиЭстонии;Бессарабии,Се

вернойБуковины,ЗападнойУкраиныиЗападнойБелоруссии.Катынскаятрагедия. 

2.2.5.Нашкрай в1920—1930-е гг.(1ч) 
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ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945) 

Первыйпериодвойны(июнь1941—осень1942г.) 

План«Барбаросса».Соотношениесилпротивниковна22июня1941г.ВторжениеГерманиииееса

теллитовнатерриториюСССР.Брестскаякрепость.Массовыйгероизмвоинов,представителей всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапевойны.Чрезвычайныемерыруководствастраны,образованиеГосударственногокомитетаоборон

ы.Рольпартиивмобилизациисилнаотпорврагу.Созданиедивизийнародногоополчения.Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда.ОборонаОдессыиСевастополя.Срывгитлеровских плановмолниеноснойвойны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 

7ноября1941г.наКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгромнемецкойгруппировкипод

Москвой.НаступательныеоперацииКраснойАрмиизимой—

весной1942г.ИтогиМосковскойбитвы.БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданскогонаселен

ия.Эвакуацияленинградцев.Дорогажизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияиресурсов. 

Введениенормвоеннойдисциплинынапроизводствеитранспорте. 

Нацистскийоккупационныйрежим.Генеральныйплан«Ост».Нацистскаяпропаганда.Массовы

е преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 

Холокост.ЭтническиечисткинаоккупированнойтерриторииСССР.Нацистскийплен.Уничтожениево

еннопленныхимедицинскиеэкспериментынадзаключенными.УгонсоветскихлюдейвГерманию.Разг

раблениеиуничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертываниепартизанскогодвижения. 

Кореннойпереломвходевойны(осень1942—1943г.) 

Сталинградскаябитва.Германскоенаступлениевесной—

летом1942г.ПоражениесоветскихвойсквКрыму.БитвазаКавказ.ОборонаСталинграда.ДомПавлова.

ОкружениенеприятельскойгруппировкиподСталинградом.РазгромокруженныхподСталинградомги

тлеровцев.Итогиизначениепобеды КраснойАрмииподСталинградом. 

ПрорывблокадыЛенинградавянваре1943г.ЗначениегероическогосопротивленияЛенинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковыесражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значениеКурской 

битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра.ОсвобождениеКиева.ИтогинаступленияКраснойАрмиилетом—

осенью1943г.СССРисоюзники. Проблемавторогофронта. Ленд-лиз.Тегеранскаяконференция 1943 

г. 

Залиниейфронта.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистскоеподполь

евкрупныхгородах.Значениепартизанскойиподпольнойборьбыдляпобедынадврагом. 
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Сотрудничествосврагом(коллаборационизм):формы,причины,масштабы.Созданиегитлеровц

амивоинскихформированийизсоветскихвоеннопленных.Антисоветскиенациональныевоенныеформ

ированиявсоставевермахта.СудебныепроцессынатерриторииСССРнадвоеннымипреступникамиипо

собникамиоккупантовв 1943—1946 гг. 

1.1.1. Человекивойна:единствофронтаитыла. 

«Вседля  фронта,  все  для  победы!».  Трудовой  подвиг  народа.  Роль  женщини 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

трудученых.Помощьнаселенияфронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщинына войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина напроизводстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегиивыживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасениюдетей. 

Культурноепространствовгодывойны.Песня«Священнаявойна»—призывксопротивлению     

врагу.       Советские       писатели,       композиторы,       художники,       ученыев условиях войны. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь вгоды войны. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные инаучныесвязи с 

союзниками. 

1.1.2. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны(1944— сентябрь1945 г.) 

ОсвобождениеПравобережнойУкраиныиКрыма.НаступлениесоветскихвойсквБелоруссиии

Прибалтике.БоевыедействиявВосточнойиЦентральнойЕвропеиосвободительнаямиссияКраснойАр

мии.ВстречанаЭльбе.Висло-

Одерскаяоперация.БитвазаБерлин.КапитуляцияГермании.Репатриациясоветскихгражданвходевой

ныипослеееокончания. 

Войнаиобщество.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветскогоатом

ногопроекта.Реэвакуацияинормализацияповседневнойжизни.Депортациирепрессированныхнародо

в.Взаимоотношениягосударства иЦеркви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения.Потсдамскаяконференция.СудьбапослевоеннойГермании.Политикаденацификации,деми

литаризации,демонополизации,демократизации(четыре «Д»). 

Советско-японскаявойна1945г.Разгром 

Квантунскойармии.Ядерныебомбардировкияпонскихгородовамериканской авиацией 

иихпоследствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и 

Токийскийсудебныепроцессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
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победуАнтигитлеровскойкоалиции.Людскиеиматериальныепотери.Изменениеполитическойкарты 
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мира. 
 
 

1.1.3. Нашкрайв1941—1945гг. 

1.2. Обобщение. 

Содержаниеобученияв11 классе 

Всеобщаяистория.1945–2022гг. 

Введение. Мир во второй половине ХХ — начале XXI в. Научно-технический прогресс.Переход от 

индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения накарте мира. 

Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образованиеновых 

независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 

развитиенациональныхгосударств. 

СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовинеХХ —началеXXIв. 

Отмиракхолоднойвойне.РечьУ.ЧерчиллявФултоне.ДоктринаТрумэна.ПланМаршалла.Разде

леннаяЕвропа.РасколГерманиииобразованиедвухгерманскихгосударств.Советэкономическойвзаим

опомощи.Формированиедвухвоенно-политическихблоков(НАТОиОВД). 

1.1.1. СоединенныеШтатыАмерики.Послевоенныйэкономическийподъем.Развитиепостинду

стриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у 

власти:президентыСШАиповоротыполитическогокурса.Социальныедвижения(борьбапротиврасов

ойсегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 

политикаСША 

вовторойполовинеХХ—началеXXIв.РазвитиеотношенийсСССР,РоссийскойФедерацией. 

1.1.2. СтраныЗападнойЕвропы.Экономическаяиполитическаяситуациявпервыепослевоенны

е годы.Научно-техническаяреволюция.Становление 

социальноориентированнойрыночнойэкономики.Германское«экономическоечудо».УстановлениеV

республикивоФранции.Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской 

интеграции (ЕЭС). «Бурныешестидесятые».«Скандинавскаямодель»социально-

экономическогоразвития.ПадениедиктатурвГреции,Португалии,Испании.Экономическиекризисы1

970-х—начала1980-хгг.Неоконсерватизм.Европейский союз. 

1.1.3. Страны      Центральной      и      Восточной      Европы      во      второй      

половинеХХ — начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 

коммунистическихрежимов.СЭВиОВД.Достиженияипроблемысоциалистическогоразвитияв1950-

егг.Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. 

Пражскаявесна1968г.иееподавление.Движение«Солидарность»вПольше.ПерестройкавСССРистра

нывосточногоблока.Революции1989—1990гг.встранахЦентральнойиВосточнойЕвропы.Распад 

ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. 

РазделениеЧехословакии.РаспадЮгославииивойнанаБалканах.АгрессияНАТОпротивЮгославии.Р

азвитиевосточноевропейскихгосударстввXXIв.(экономика,политика,внешнеполитическая 



517 
 

ориентация,участиевинтеграционныхпроцессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и путимодернизации. 

ОбретениенезависимостиивыборпутейразвитиястранамиАзиииАфрики. 

СтраныВосточной,Юго-

ВосточнойиЮжнойАзии.Освободительнаяборьбаипровозглашениенациональныхгосударствврегио

не.Китай:провозглашениереспублики;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 сразным общественно-политическим строем. Индия: 

провозглашение независимости; курс Неру;внутренняя ивнешняяполитика 

современногоиндийскогогосударства. 

Успехи  модернизации.   Япония   после   Второй   мировой   войны:   от   

пораженияклидерству.Восстановлениесуверенитетастраны.Японское«экономическоечудо».Новые

индустриальныестраны (Сингапур, Южная Корея). 

1.1.4. СтраныБлижнегоВостокаиСевернойАфрики.Турция:политическоеразвитие,достижен

ия и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская 

революция.Афганистан:сменаполитическихрежимов, рольвнешнихсил. 

ПровозглашениенезависимыхгосударствнаБлижнемВостокеивСевернойАфрике.Палестинск

аяпроблема.СозданиегосударстваИзраиль.Египет:выборпутиразвития;внешнеполитическийкурс.С

уэцкийконфликт.Арабо-

израильскиевойныипопыткиурегулированиянаБлижнемВостоке.Политическоеразвитиеарабскихст

ранвконцеХХ—началеXXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданская война вСирии. 

1.1.5. Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 

(«годАфрики»,1970—1980-

егг.).Выборпутейразвития.Попыткиутверждениядемократическихрежимов и возникновение 

диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида 

наюгеАфрикииеепадение.Сепаратизм.ГражданскиевойныиэтническиеконфликтывАфрике. 

1.2. СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития,влияниеСША.Аграрныереформыиимпортозамещающаяиндустриализация.Националрефо

рмизм.РеволюциянаКубе.ДиктатурыидемократизациявстранахЛатинскойАмерики.Революцииконц

а1960-х—1970-хгг.(Перу,Чили,Никарагуа).«Левыйповорот»вконцеХХв. 

1.3. Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Основные 

этапыразвития международных отношений во второй половине 1940-х — 2020-х гг. 

Международныекризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские 

кризисы, 

Корейскаявойна,войнывИндокитае,Суэцкийкризис,Карибский(Кубинский)кризис).СозданиеДвиже
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неприсоединения.Гонкавооружений.ВойнавоВьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970-х 

гг.Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении 

ядерногооружия(1968).Пражскаявесна1968г.ивводвойскгосударств—

участниковОВДвЧехословакию.Урегулированиегерманскоговопроса(договорыФРГсСССРиПольш

ей,четырехстороннеесоглашениепоЗападномуБерлину).Договорыобограничениистратегическихво

оружений(ОСВ).Совещаниепобезопасностиисотрудничеству вЕвропе(Хельсинки,1975 г.). 

ВводсоветскихвойсквАфганистан(1979).Возвращениекполитикехолоднойвойны.Наращиван

иестратегическихвооружений.АмериканскийпроектСОИ.Провозглашениесоветскойконцепции 

нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989—1991 гг. в 

странахЦентральнойиВосточнойЕвропы,ихвнешнеполитическиепоследствия.РаспадСССРивосточ

ногоблока.РоссийскаяФедерация—правопреемникСССРнамеждународнойарене.ОбразованиеСНГ. 

МеждународныеотношениявконцеХХ—началеXXIв.Отбиполярногокмногополюсномумиру. 

Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: 

восстановлениелидирующихпозиций,отстаиваниенациональныхинтересов.УсилениепозицийКитая

намеждународной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество 

ирольРоссиивпротивостоянии угрозам ивызовам вначале XXв. 

1.4. РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология,медицина).Научно-

техническаяреволюция.Использованиеядернойэнергиивмирныхцелях.Достижения в области 

космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 

робототехники.Информационнаяреволюция.Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ — начала XXI в.: 

отмодернизмакпостмодернизму.Литература.Живопись.Архитектура:новыетехнологии,концепции,

художественныерешения.Дизайн.Кинематограф.Музыка:развитиетрадицийиавангардныетечения.

Джаз.Рок-музыка.Массоваякультура.Молодежнаякультура. 

1.5. Современныймир. 

Глобальныепроблемычеловечества.Существованиеираспространениеядерногооружия. 

Проблемаприродныхресурсовиэкологии.Проблемабеженцев.Эпидемиивсовременноммире. 

Обобщение. 

История России. 1945—2022 гг.Введение 

СССРв1945—1991 гг. 

СССРв1945—1953 гг. 

Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуиобщество.Разруха.Демобилизация 
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армии.Социальнаяадаптацияфронтовиков.Репатриация.Ростбеспризорностиирешениепроблемпосл

евоенногодетства. Ростпреступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация 

навыпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. 

Сельскоехозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советскийатомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенномпотребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная 

реформа и отменакарточнойсистемы (1947). 

Сталиниегоокружение.Ужесточениеадминистративно-команднойсистемы.Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенныерепрессии.«Ленинградскоедело».Борьбас космополитизмом.«Деловрачей». 

Сохранениетрудовогозаконодательствавоенноговременинапериодвосстановленияразрушен

ногохозяйства.Союзныйцентринациональныерегионы:проблемывзаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна.ПланМаршалла.Формированиебиполярногомира.СоветизацияВосточнойиЦентральнойЕв

ропы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономическойвзаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по 

инициативеСССРОрганизацииВаршавского договора. Война вКорее. 

2.1.2. СССРвсередине1950-х—первойполовине1960-хгг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть 

всоветскомруководстве.ПереходполитическоголидерствакН.С.Хрущеву.Первыепризнакинаступле

ния оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и 

разоблачениекульталичностиСталина.РеакциянадокладХрущевавстранеимире.Началореабилитаци

ижертвмассовыхполитическихрепрессийисмягчениеполитическойцензуры.Возвращениедепортиро

ванныхнародов.Особенностинациональнойполитики.УтверждениеединоличнойвластиХрущева. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Изменениеобщественнойатмосферы.Шестиде

сятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование инаука. 

Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г.Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозныекампании.ГонениянаЦерковь.Диссиденты. Самиздатитамиздат. 

Социально-

экономическоеразвитиеСССР.«ДогнатьиперегнатьАмерику».Попыткирешенияпродовольственной

проблемы. Освоениецелинныхземель. 

Научно-

техническаяреволюциявСССР.Военныйигражданскийсекторыэкономики.Созданиеракетно-

ядерногощита.Началоосвоениякосмоса.ЗапускпервогоспутникаЗемли.ИсторическиеполетыЮ.А.Га

гаринаипервойвмиреженщины-космонавтаВ.В.Терешковой. 
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ВлияниеНТРнапеременывповседневнойжизнилюдей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам.Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуресоветскогообществакначалу1960-

хгг.Преобладаниегорожаннадсельскимнаселением.Положениеипроблемырабочегокласса,колхозно

гокрестьянстваиинтеллигенции.Востребованностьнаучногоиинженерноготруда. 

ХХIIсъездКПССиПрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогочеловека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальныепрограммы.Реформасистемыобразования.Пенсионнаяреформа.Массовоежилищноестр

оительство.Ростдоходовнаселенияидефициттоваров народногопотребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы,позицияСССРистратегияядерногосдерживания(Суэцкийкризис1956г.,Берлинскийкризис1

961г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальныхсистемиборьба за влияниевстранахтретьего мира. 

Конецоттепели.Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти. 

Новочеркасскиесобытия.СмещениеН.С.Хрущева. 

2.1.3. Советскоегосударствоиобществовсередине1960-х—начале1980-хгг. 

ПриходквластиЛ.И.Брежнева:егоокружениеисменаполитическогокурса.Десталинизацияире

сталинизация.Экономическиереформы1960-

хгг.Новыеориентирыаграрнойполитики.Косыгинскаяреформа.КонституцияСССР1977г.Концепция

«развитогосоциализма». 

Нарастание застойныхтенденций в экономике и кризис идеологии.Замедление 

темповразвития.Новыепопыткиреформированияэкономики.ЦенасохраненияСССРстатусасверхдер

жавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса.Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического 

комплекса(ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения 

вкрупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга 

населения.Уровеньжизниразныхсоциальныхслоев.Социальноеиэкономическоеразвитиесоюзныхре

спублик.Общественныенастроения.Потребительскиетенденциивсоветскомобществе.Дефицитиоче

реди. 

Развитие  физкультуры  и    спорта    в    СССР.    XXII    летние    Олимпийские    игры1980 

г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардноеискусство.Неформалы(КСП,движениеКВНидругие).Диссидентскийвызов.Борьбасина

комыслием.Судебныепроцессы.Цензураисамиздат. 

Новыевызовывнешнегомира.Междуразрядкойиконфронтацией.Возрастаниемеждународной

напряженности.Холоднаявойнаимировыеконфликты.Пражскаявеснаи 
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снижениемеждународногоавторитетаСССР.Достижениевоенно-

стратегическогопаритетасСША.Политикаразрядки.СовещаниепобезопасностиисотрудничествувЕв

ропе(СБСЕ)вХельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

ВосточнойЕвропе.Кризиспросоветскихрежимов. 

Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

2.1.4. Политикаперестройки.РаспадСССР(1985—1991). 

Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-

политическойсферах.Резкоепадениемировыхценнанефтьиегонегативныепоследствиядлясоветскойэ

кономики.М.С.Горбачевиегоокружение:курснареформы.Антиалкогольнаякампания1985г.иеепроти

воречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

игосударственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности.Принятиезаконао приватизациигосударственныхпредприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения.Либерализация цензуры. Общественные

 настроенияи дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Вторая волна десталинизации. 

Историястраныкакфакторполитическойжизни.ОтношениеквойневАфганистане.Неформальныепол

итическиеобъединения. 

НовоемышлениеМ.С.Горбачева.Изменениявсоветскойвнешнейполитике.Односторонниеуст

упкиЗападу.РоспускСЭВиОрганизацииВаршавскогодоговора.ОбъединениеГермании. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершениехолоднойвойны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения.Альтернативныевыборынародныхдепутатов.Съездынародныхдепутатов—

высшийоргангосударственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Демократы первойволны,их лидерыипрограммы. 

Подъемнациональныхдвижений,нагнетаниенационалистическихисепаратистскихнастроени

й. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина,Молдавия.Позицииреспубликанских лидеровинациональныхэлит. 

Последнийэтапперестройки:1990—1991гг.Отмена6-

йстатьиКонституцииСССРоруководящейролиКПСС.Становлениемногопартийности.КризисвКПС

СисозданиеКоммунистическойпартииРСФСР.IсъезднародныхдепутатовРСФСРиегорешения.Прот

ивостояниесоюзнойироссийскойвласти.ВведениепостаПрезидентаиизбраниеМ.С.ГорбачеваПрезид

ентомСССР.ИзбраниеБ.Н.ЕльцинаПрезидентомРСФСР.Углублениеполитическогокризиса. 

Усиление   центробежных    тенденций    и    угрозы    распада    СССР.    

ДекларацияогосударственномсуверенитетеРСФСР.ДискуссииопутяхобновленияСоюзаССР.Ново- 
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Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов».РеферендумосохраненииСССР.Превращениеэкономическогокризисавстраневведу

щийполитическийфактор.Нарастаниеразбалансированностивэкономике.Введениекарточнойсистем

ы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышениегосударственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским 

руководствомпрограммпереходакрыночнойэкономике.Радикализацияобщественныхнастроений.За

бастовочноедвижение.Новыйэтапвгосударственно-конфессиональныхотношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белогодома.ПобедаЕльцина.Ослаблениесоюзнойвласти.РаспадструктурКПСС.Оформлениефактич

еского распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание 

СодружестваНезависимыхГосударств(СНГ). 

Реакция  мирового  сообщества    на    распад    СССР.    Россия    как    преемник    

СССРнамеждународной арене. 

2.1.5. Нашкрайв1945—1991гг. 

2.1.6. Обобщение. 

2.2. РоссийскаяФедерацияв1992—2022гг. 

2.2.1. СтановлениеновойРоссии(1992—1999). 

Б.Н.Ельциниегоокружение.Общественнаяподдержкакурсареформ.Правительствореформато

ров во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований.Либерализация 

цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен 

ипадениежизненногоуровнянаселения.Безработица.Черныйрынокикриминализацияжизни.Ростнед

овольствагражданпервыми результатамиэкономическихреформ. 

Нарастаниеполитико-

конституционногокризисавусловияхухудшенияэкономическойситуации.УказБ.Н.Ельцина№1400ие

гооценкаКонституционнымсудом.Возможностьмирноговыхода из политического кризиса. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародноеголосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и созданиеновой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее 

значение.Становлениероссийскогопарламентаризма.Разделениевластей.Проблемыпостроенияфеде

ративногогосударства. Утверждениегосударственной символики. 

Обострениемежнациональныхимежконфессиональныхотношенийв1990-

егг.ПодписаниеФедеративногодоговора(1992)иотдельныхсоглашенийцентрасреспубликами.Взаим

оотношенияцентраисубъектовФедерации.Военно-политическийкризис вЧеченскойРеспублике. 

Корректировкакурсареформипопыткистабилизацииэкономики.Рольиностранныхзаймов. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен 

наэнергоносители.Ситуациявроссийскомсельскомхозяйствеиувеличениезависимостиотэкспортапр

одовольствия.Финансовыепирамиды.Дефолт1998г.иего последствия. 
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Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой 

информации(далее–

СМИ).Свободапредпринимательскойдеятельности.Возможностьвыездазарубеж.Кризисобразовани

яинауки.Социальнаяполяризацияобществаисменаценностныхориентиров.Безработицаидетскаябес

призорность.ПроблемырусскоязычногонаселениявбывшихреспубликахСССР. 

Новые    приоритеты    внешней    политики.      Россия      —      правопреемник      

СССРнамеждународнойарене.ЗначениесохраненияРоссиейстатусаядернойдержавы.Взаимоотноше

ниясСШАистранамиЗапада.Россиянапостсоветскомпространстве.СНГисоюзсБелоруссией.Военно-

политическое сотрудничество врамках СНГ. 

Российскаямногопартийностьистроительствогражданскогообщества.Основныеполитически

е партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти.ОбострениеситуациинаСеверномКавказе.ВторжениетеррористическихгруппировоквДагест

ан.Добровольнаяотставка Б.Н.Ельцина. 

2.2.2. РоссиявХХIв.:вызовывремениизадачимодернизации. 

Политическиеиэкономическиеприоритеты.ВступлениевдолжностьПрезидентаВ.В.Путина и 

связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг.Основные 

направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. СозданиеФедеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничениевластныхполномочийцентраирегионов.Террористическаяугрозаиборьбасней.Урегул

ированиекризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Военнаяреформа. 

Экономическийподъем1999—

2007гг.икризис2008г.Структураэкономики,рольнефтегазовогосектораизадачиинновационногоразв

ития.Крупнейшиеинфраструктурныепроекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Начало (2005) ипродолжение(2018)реализации приоритетныхнациональных 

проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней 

ивнутреннейполитики.Проблема стабильностиипреемственностивласти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание 

нановый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных 

проектовв Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало 

конституционнойреформы (2020). 

Новый    облик     российского     общества     после     распада     СССР.     

Социальнаяипрофессиональнаяструктура.Занятостьитрудоваямиграция.Миграционнаяполитика.О

сновныепринципыинаправлениягосударственнойсоциальнойполитики.Реформыздравоохранения.

Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. 

Началоконституционнойреформы.Снижениесреднейпродолжительностижизниитенденции 
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депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. 

Разработкасемейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образажизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в 

Сочи (2014),успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта.Чемпионатмира пофутболуиоткрытиеновогообраза Россиимиру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размерыдоходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственностибизнеса.Модернизациябытовойсферы.Досуг.Россиянинвглобальноминформацион

номпространстве:СМИ,компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация.Военно-

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в 

ВеликойОтечественнойвойне(2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции 

внешнейполитикиРоссийскойФедерации(2000)иеереализация.Постепенноевосстановлениелидирую

щихпозицийРоссиивмеждународныхотношениях.Современнаяконцепцияроссийскойвнешнейполи

тики.Участиевмеждународнойборьбестерроризмомивурегулированиилокальныхконфликтов. 

Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в 

преодолениивнутриполитическогокризиса(с2015г.).ПриближениевоеннойинфраструктурыНАТОк

российскимграницамиответныемеры.ОдностороннийвыходСШАизмеждународныхсоглашений по 

контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией новоговысокоточного 

оружияиреакция вмире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси.Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие 

миссииРоссии.Приднестровье.РоссиявусловияхнападенияГрузиинаЮжнуюОсетиюв2008г.(операци

япо 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.СланцеваяреволюциявСШАиборьба запеределмировогонефтегазовогорынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма 

иСевастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу 

игуманитарнаяподдержкаДонецкойНароднойРеспублики(ДНР)иЛуганскойНароднойРеспублики(

ЛНР).Специальнаявоеннаяоперация(2022).ВведениеСШАиихсоюзникамиполитическихиэкономич

ескихсанкцийпротивРоссии иихпоследствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. 

Мири процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020г. и 

егопоследствия.Россиявсовременном мире. 

Религия,наукаикультураРоссиивконцеXX—началеXXIв.Повышениеобщественной 
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ролиСМИиИнтернета.Коммерциализациякультуры.Ведущиетенденциивразвитииобразованияи 

науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых 

инедостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии 

иповышениеихроливжизнистраны.Особенностиразвитиясовременнойхудожественнойкультуры:ли

тературы,киноискусства,театра,изобразительногоискусства.Процессыглобализацииимассоваякульт

ура. 

2.2.3. Нашкрайв1992—2022гг. 

2.3. Итоговоеобобщение. 

Планируемые результаты освоения программы по 

историинауровне среднегообщего образования 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) всферегражданскоговоспитания: 

— осмыслениесложившихсявроссийскойисториитрадицийгражданскогослуженияОтечеству; 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственногочленароссийскогообщества; 

— осознаниеисторическогозначенияконституционногоразвитияРоссии,своихконституционных

правиобязанностей,уважение законаиправопорядка; 

— принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихидемократически

хценностей;готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дис

криминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

— готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьвса

моуправлениившколеидетско-юношескихорганизациях; 

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

иназначением; 

— готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) всферепатриотическоговоспитания: 

— сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоемунар

оду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свойязык 

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродномунаследию,п

амятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте,технологиях, труде; 

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

егосудьбу; 
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3) всфередуховно-нравственноговоспитания: 

— личностноеосмыслениеипринятиесущностиизначенияисторическисложившихсяиразвивавш

ихсядуховно-нравственных ценностейроссийскогонарода; 

— сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

— способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 

решения,ориентируясьнаморально-

нравственныеценностиинормысовременногороссийскогообщества; 

— пониманиезначенияличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

— ответственноеотношениексвоимродителям,представителямстаршихпоколений,осознаниезн

ачениясозданиясемьинаосновепринятияценностейсемейнойжизнивсоответствиис 

традицияминародов России; 

4) всфереэстетическоговоспитания: 

— представлениеобисторическисложившемсякультурноммногообразиисвоейстраныимира; 

— способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругихнар

одов,ощущать эмоциональноевоздействиеискусства; 

— осознаниезначимостидляличностииобществанаследияотечественногоимировогоискусства,э

тническихкультурных традицийинародноготворчества; 

— эстетическое отношение к миру,современнойкультуре, включая эстетику 

быта,научногоитехническоготворчества, спорта, труда, общественныхотношений; 

5) всферефизическоговоспитания: 

— осознаниеценностижизниинеобходимостиеесохранения(втомчисленаосновепримеровизисто

рии); 

— представлениеобидеалахгармоничногофизическогоидуховногоразвитиячеловекависторичес

кихобществах ивсовременнуюэпоху; 

— ответственноеотношение ксвоему здоровью иустановка наздоровыйобраз жизни; 

6) всферетрудовоговоспитания: 

— пониманиенаосновезнанияисториизначениятрудовойдеятельностикакисточникаразвитиячел

овекаиобщества; 

— уважениек труду ирезультатамтрудовой деятельности человека; 

— представлениеоразнообразиисуществовавшихвпрошломисовременныхпрофессий; 

— формированиеинтересакразличнымсферампрофессиональнойдеятельности; 

— готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственныежизненныепланы; 

— мотивацияиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) всфереэкологическоговоспитания: 
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— осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдейсприроднойсредой,егопозитивныхин

егативныхпроявлений; 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характераэкологическихпроблем; 

— активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейприроднойисоциальнойсреде; 

8) впониманииценностинаучногопознания: 

— сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияисторич

ескойнаукииобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующегоосозн

анию своего меставполикультурноммире; 

— осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном 

инравственномопыте предшествующих поколений; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

междулюдьмиипознаниямира; 

— овладениеосновныминавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлогоспозицийисторизма,гото

вность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в 

сфереистории. 

9) всфереразвитияэмоциональногоинтеллектаобучающихся: 

— развитиесамосознания(включаяспособностьосознаватьнапримерахисторическихситуацийро

льэмоцийвотношенияхмеждулюдьми,пониматьсвоеэмоциональноесостояние,соотнося егос 

эмоциями людейвизвестных историческихситуациях); 

— саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоепо

ведение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,бытьо

ткрытым новому; 

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

оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей;эмпатии(спосо

бностьпониматьдругого человека,оказавшегося вопределенныхобстоятельствах); 

— социальныхнавыков(способностьвыстраиватьконструктивныеотношениясдругимилюдьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций 

имненийдругихучастников общения). 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникатив

ныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядея

тельность. 

обучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 
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познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

— формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

— устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщени

я; 

— определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

— выявлятьзакономерныечертыипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

— разрабатыватьпланрешенияпроблемысучетоманализаимеющихсяресурсов; 

— вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть

познавательных универсальных учебныхдействий: 

— определятьпознавательнуюзадачу; 

— намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 

— владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

— осуществлятьанализобъектавсоответствииспринципомисторизма,основнымипроцедурамии

сторическогопознания; 

— систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(втомчислевформетаблиц,схем); 

— выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

— раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 

— сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты 

иразличия; 

— формулироватьиобосновыватьвыводы; 

— соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием; 

— определятьновизнуиобоснованностьполученногорезультата; 

— представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе,презентация

,реферат,учебныйпроектидругие); 

— объяснятьсферупримененияизначениепроведенногоучебногоисследованиявсовременномоб

щественномконтексте. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчастьпозн

авательныхуниверсальных учебныхдействий: 

— осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебники,исторические 

источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) —

извлекать,сопоставлять,систематизироватьиинтерпретироватьинформацию; 

— различатьвидыисточниковисторическойинформации;высказыватьсуждениеодостоверности 

и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельносформулированнымкритериям); 

— рассматриватькомплексыисточников,выявляясовпаденияиразличияихсвидетельств; 
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— использоватьсредствасовременныхинформационныхикоммуникационныхтехнологийссобл

юдениемправовыхиэтическихнорм,требованийинформационнойбезопасности; 

— создавать тексты в различных форматах с учетом назначения

 информацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставленияиви

зуализации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как

 частькоммуникативныхуниверсальныхучебных действий: 

— представлять особенности взаимодействия людей в исторических

 обществахисовременном мире; 

— участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлогоисовременности,выявляясходствоир

азличие высказываемых оценок; 

— излагатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтексте; 

— владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том

 числемежкультурного,вобразовательной организации исоциальном окружении; 

— аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации. 

Уобучающегося будутсформированы следующие умениясовместной деятельности: 

— осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойдеятельностилюдейкакэффе

ктивногосредства достиженияпоставленныхцелей; 

— планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпоистории,в 

том числе на региональномматериале; 

— определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоман

ды; 

— проявлятьтворчествоиинициативувиндивидуальнойикоманднойработе; 

— оцениватьполученныерезультатыисвойвкладвобщуюработу. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениявчастирегулятивныхуниверсальных

учебныхдействий: 

— владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы:выявлятьпроблему

,задачи,требующиерешения;составлятьпландействий,определятьспособрешения,последоват

ельнореализовыватьнамеченныйпландействийидругие; 

— владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценкуполученныхрезультатов;вноситькоррективывсвоюработусучетомустановленных

ошибок,возникших трудностей; 

— принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, 

общении,сотрудничествесосверстникамиилюдьмистаршегопоколения;приниматьмотивыиа

ргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и 

праводругихнаошибку;вноситьконструктивныепредложениядлясовместногорешенияучебн

ыхзадач,проблем. 
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Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнесреднегообщегообразования

должны обеспечивать: 

1) пониманиезначимостиРоссиивмировыхполитическихисоциально-

экономическихпроцессах ХХ — начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризоватьисторическоезначениеРоссийскойреволюции,Гражданскойвойны,новойэкономиче

скойполитики,индустриализациииколлективизациивСоюзеСоветскихСоциалистическихРеспублик

,решающуюрольСССРвпобеденаднацизмом,значениесоветскихнаучно-

технологическихуспехов,освоениякосмоса;пониманиепричиниследствийраспадаСССР,возрождени

яРоссийскойФедерациикакмировойдержавы,воссоединенияКрымасРоссией,специальнойвоеннойо

перациина Украине и других важнейших событий ХХ — начала XXI в.; особенности развития 

культурынародовСССР (России); 

2) знаниеименгероевПервоймировой,Гражданской,ВеликойОтечественнойвойн,историческ

их личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическоеикультурное развитие РоссиивХХ —началеXXI в. 

3) умениесоставлятьописание(реконструкцию)вустнойиписьменнойформеисторическихсоб

ытий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ —

началаXXIв.иихучастников,образажизнилюдейиегоизменениявНовейшуюэпоху;формулироватьио

босновыватьсобственнуюточкузрения(версию,оценку)сопоройнафактическийматериал,втом 

числеиспользуяисточникиразных типов; 

4) умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессов;системати

зироватьисторическуюинформациювсоответствиисзаданнымикритериями;сравниватьизученныеис

торическиесобытия, явления,процессы; 

5) умениеустанавливатьпричинно-следственные,пространственные, временны́ 

есвязиисторическихсобытий,явлений,процессов;характеризоватьихитоги;соотноситьсобытияистор

ииродногокраяиисторииРоссиивХХ—началеXXIв.;определятьсовременниковисторических 

событийисторииРоссииичеловечествавцеломвХХ —началеXXIв.; 

6) умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичныеисториче

ские источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

историиРоссииизарубежныхстранХХ—

началаXXIв.,оцениватьихполнотуидостоверность,соотноситьс историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию приработес историческимиисточниками; 

7) умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисторичес

койинформациипоисторииРоссииизарубежныхстранХХ—

началаXXIв.всправочнойлитературе,сетиИнтернет,средствахмассовойинформациидлярешенияпоз

навательныхзадач;оцениватьполнотуидостоверностьинформациисточкизренияеесоответствияисто

рической действительности; 
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8) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации,втомчис

ле исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ — начала XXI 

в.;сопоставлятьинформацию,представленнуювразличныхисточниках;формализоватьисторическую

информациюввидетаблиц,схем,графиков,диаграмм;приобретениеопытаосуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

поновейшейистории,втомчисле—

нарегиональномматериале(сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеев идругих); 

9) приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеаловгуманизма,демократии,мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;про

явлениеуважения кисторическому наследиюнародовРоссии; 

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

призащитеОтечества, готовностьдаватьотпорфальсификациям российскойистории; 

11) знаниеключевыхсобытий,основныхдатиэтаповисторииРоссииимиравХХ—

началеXXIв.;выдающихсядеятелейотечественнойивсемирнойистории;важнейшихдостиженийкуль

туры,ценностных ориентиров. 

128.5.4. Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории 

науровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формированиеумений,которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит 

научебномматериале,изучаемомв10—

11классах.Приэтомнеобходимоучитывать,чтодостижениепредметныхрезультатовпредполагаетнет

олькообращениекисторииРоссииивсемирнойисторииХХ—

началаXXIв.,ноикважнейшимсобытиям,явлениям,процессамисториинашейстранысдревнейшихвре

мендоначалаXXв.БеззнаниядостиженийнародовРоссии,пониманиядуховныхи материальных 

факторов поступательного развития российского общества в предшествующиеэпохи невозможно 

глубокое понимание истории России XX — начала XXI в., осознание истоковдостижений и потерь 

в этот исторический период. При планировании уроков истории 

следуетпредусмотретьповторениеизученныхранееисторическихсобытий,явлений,процессов,деятел

ьности исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материаломурока. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«ИсторияРоссии»: 

1) РоссиянаканунеПервоймировойвойны.Ходвоенныхдействий.Власть,общество,экономика

,культура. Предпосылки революции. 

2) Февральскаяреволюция1917г.Двоевластие.Октябрьскаяреволюция.Первыепреобразовани

ябольшевиков.Гражданскаявойнаиинтервенция.Политика«военногокоммунизма».Общество,культ

уравгодыреволюцийи Гражданскойвойны. 
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3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация,коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 

строй и репрессии.Внешняяполитика СССР.Укреплениеобороноспособности. 

4) ВеликаяОтечественнаявойна1941—

1945гг.:причины,силысторон,основныеоперации.Государство и общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство фронта 

итыла,человекнавойне.Нацистскийоккупационныйрежим,зверствазахватчиков.Освободительнаям

иссияКраснойАрмии.ПобеданадЯпонией.РешающийвкладСССРвВеликуюПобеду.Защита памяти 

о Великой Победе. 

5) СССРв1945—1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитогосоциализма».Развитиенауки,образования,культуры.Холоднаявойнаивнешняяполитика.

СССРимироваясоциалистическаясистема.ПричиныраспадаСоветскогоСоюза. 

6) РоссийскаяФедерацияв1992—2022гг.СтановлениеновойРоссии.ВозрождениеРоссийской 

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация.Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Укреплениеобороноспособности.Вос

соединениесКрымомиСевастополем.Специальнаявоеннаяоперация.МестоРоссиивсовременноммир

е. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщаяистория»: 

1) МирнаканунеПервоймировойвойны.Перваямироваявойна:причины,участники,основныес

обытия, результаты. Власть иобщество. 

2) Межвоенныйпериод.Революционнаяволна.Версальско-

Вашингтонскаясистема.Странымира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 

странах. «Новый курс» в 

США.Германскийнацизм.Народныйфронт.Политика«умиротворенияагрессора».Культурноеразвит

ие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

5) Послевоенныепеременывмире.Холоднаявойна.Мироваясистемасоциализма.Экономическ

иеиполитическиеизменениявстранахЗапада.Распадколониальныхимперий.РазвитиестранАзии,Афр

икииЛатинскойАмерики.Научно-

техническаяреволюция.Постиндустриальноеиинформационноеобщество.Современныймир:глобал

изацияидеглобализация.Геополитическийкризис 2022г.иеговлияниенамировуюсистему. 

Предметныерезультатыизученияисториив10классе 

ПониманиезначимостиРоссиивмировыхполитическихисоциально-

экономическихпроцессах1914—

1945гг.,знаниедостиженийстраныиеенарода;умениехарактеризоватьисторическоезначениеРоссийс

койреволюции,Гражданскойвойны,новойэкономическойполитики,индустриализациииколлективиз
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ациивСоюзеСоветскихСоциалистическихРеспублик,решающуюрольСССРвпобеденаднацизмом,зн

ачениесоветскихнаучно-технологическихуспехов. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатанепосредственносвязаносусвоением 
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обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914—1945 

гг.,умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоятьпопыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижимприкомплексном использованииметодов обученияивоспитания. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— называть наиболее значимые события истории России 1914—1945 гг., объяснять их 

особуюзначимостьдля истории нашейстраны; 

— определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкунаиболеезначительныхсоб

ытий, явлений, процессов истории России 1914—1945 гг., их значение для 

историиРоссииичеловечества вцелом; 

— используязнанияпоисторииРоссииивсемирнойистории1914—

1945гг.,выявлятьпопыткифальсификацииистории; 

— используязнанияпоисторииРоссии,аргументированнопротивостоятьпопыткамфальсификац

ии исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 

явлениями,процессамиисторииРоссии1914—1945 гг. 

ЗнаниеименгероевПервоймировой,Гражданской,ВеликойОтечественнойвойн,исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическоеикультурное 

развитие Россиив1914—1945 гг. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатавозможноприкомплексномиспользованиимет

одов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, 

школьникидолжныосознатьвеличиеличностичеловека,влияниеегодеятельности находистории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914—1945 гг., 

события,процессы,вкоторых ониучаствовали; 

— характеризоватьдеятельностьисторическихличностейврамкахсобытий,процессовистории 

России 1914—1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории 

нашейстаныичеловечества вцелом; 

— характеризовать значение и последствия событий 1914—1945 гг., в которых 

участвоваливыдающиесяисторические личности, дляисторииРоссии; 

— определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкудеятельностиисторических

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

историческихсобытий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории 1914—1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулироватьиобосновыватьсобственнуюточкузрения(версию,оценку)сопоройнафактическиймат

ериал,втом числеиспользуяисточникиразных типов. 
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Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

— объяснять    смысл    изученных/изучаемых    исторических      понятий      и      терминовиз 

истории России, и всемирной истории 1914—1945 гг., привлекая учебные тексты и 

(или)дополнительные источники информации; корректно использовать исторические 

понятия итерминыв устной речи, приподготовке конспекта,реферата; 

— по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

оключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914—1945 гг. 

сиспользованиемконтекстнойинформации,представленнойвисторическихисточниках,учебн

ой,художественнойинаучно-популярнойлитературе,визуальныхматериалахидругих; 

— составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

ихдеятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 

в1914—1945гг.,анализируяизменения,происшедшиевтечениерассматриваемогопериода; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914—

1945гг.,ихназначение,характеризоватьобстоятельстваихсоздания,называтьавторовпамятник

овкультуры,определятьжанр,стиль,особенноститехническихихудожественныхприемовсозда

нияпамятниковкультуры; 

— представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

историиРоссииивсемирнойистории1914—

1945гг.вформесложногоплана,конспекта,реферата; 

— определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболеезначительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран1914—1945гг.; 

— пониматьнеобходимостьфактическойаргументациидляобоснованиясвоейпозиции;самостоят

ельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения 

илиопровержениякакой-либооценки историческихсобытий; 

— формулироватьаргументыдляподтвержденияилиопровержениясобственнойилипредложенно

й точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирнойистории1914—

1945гг.;сравниватьпредложеннуюаргументацию,выбиратьнаиболееаргументированнуюпози

цию. 

128.5.5.4.Умениевыявлятьсущественныечертыисторическихсобытий,явлений,процессов191

4—

1945гг.;систематизироватьисторическуюинформациювсоответствиисзаданнымикритериями;сравн

иватьизученныеисторическиесобытия,явления,процессы. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийисторииРоссииив

сеобщейистории1914—1945 гг.; 
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— различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945 

гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

итеории; 

— группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемомупризнаку(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологиче

скимоснованиям идругим); 

— обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914—

1945гг.; 

— наосновеизученияисторическогоматериаладаватьоценкувозможности/корректностисравнен

ия событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России 

изарубежныхстран в1914—1945 гг.; 

— сравниватьисторическиесобытия,явления,процессы,взглядыисторическихдеятелейисторииР

оссииизарубежныхстран1914—1945гг.посамостоятельноопределеннымкритериям;наоснове 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

— наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е

 связиисторическихсобытий,явлений,процессов;характеризоватьихитоги;соотноси

тьсобытияистории 

родногокраяиисторииРоссиив1914—

1945гг.;определятьсовременниковисторическихсобытийисторииРоссииичеловечествавцеломв1914

—1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень

 знанийиумений: 

— на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914—1945 

гг.определять(различать)причины,предпосылки,поводы,последствия,указыватьитоги,значен

иеисторических событий,явлений, процессов; 

— устанавливать причинно-следственные,пространственные,временны́ 

есвязимеждуисторическимисобытиями,явлениями,процессаминаосновеанализаисторическо

йситуации/информацииизисторииРоссииизарубежныхстран 1914—1945гг.; 

— делатьпредположенияовозможныхпричинах(предпосылках)ипоследствияхисторическихсоб

ытий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежных стран1914—1945гг.; 

— излагатьисторическийматериалнаосновепониманияпричинно-

следственных,пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений,процессов; 

— соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914—

1945гг.; 

— определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

ичеловечествавцелом 1914—1945 гг. 

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

историиРоссии и зарубежных стран 1914—1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию приработес историческимиисточниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирнойистории1914—1945 гг.; 

— определятьавторствописьменногоисторическогоисточникапоисторииРоссииизарубежных 

стран 1914—1945 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы,окоторыхидетречьидругие,соотноситьинформациюписьменногоисточникасистор

ическимконтекстом; 

— определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике,характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России изарубежныхстран 1914—1945 гг.; 

— анализировать     письменный       исторический       источник       по       истории       

Россииизарубежныхстран1914—

1945гг.сточкизренияеготемы,цели,позицииавторадокументаиучастниковсобытий,основной

мысли,основнойидополнительнойинформации,достоверности содержания; 

— соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран1914—1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации 

(в томчислеисторической картой/схемой); 

— сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

историческихисточниковпоисторииРоссииизарубежных стран1914—1945гг.,делатьвыводы; 

— использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точекзрения; 

— проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарноеназначениеизучаемогопредмета,материальнуюосновуитехникусоздания,размер,

надписии другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому 

онотноситсяидругие);используяконтекстнуюинформацию,описыватьвещественныйисторич

ескийисточник; 

— проводитьатрибуциювизуальныхиаудиовизуальныхисторическихисточниковпоисторииРосс

ииизарубежныхстран1914—

1945гг.(определятьавторство,времясоздания,события,связанныесисторическимиисточникам

и);используяконтекстнуюинформацию,описыватьвизуальныйиаудиовизуальныйисторическ

ийисточник. 

Умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисторическо



539 
 

йинформациипоисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.всправочной 



540 
 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач;оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

историческойдействительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

историческойинформации; 

— самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимыхдляизучениясобытий(явлений,процессов)историиРоссииизарубежныхстран19

14—1945гг.; 

— наосновезнанийпоисториисамостоятельноподбиратьдостоверныевизуальныеисточникиисто

рическойинформации,иллюстрирующиесущностныепризнакиисторическихсобытий,явлени

й,процессов; 

— самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализаисторическихсобытий,процессов,явленийисторииРоссииизарубежныхстран1914—

1945гг.; 

— используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точкизренияее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

томчислеисторическиекарты/схемы,поисторииРоссииизарубежныхстран1914—

1945гг.;сопоставлятьинформацию,представленнуювразличныхисточниках;формализоватьисториче

скуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков,диаграмм;приобретениеопытаосуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

поновейшейистории,втомчисле—

нарегиональномматериале(сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеев идругих). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

историческойинформации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) историиРоссииизарубежных стран 1914—1945 гг.; 

— отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

поисторииРоссииизарубежныхстран1914—

1945гг.исоставлятьнаегоосновеплан,таблицу,схему; 

— узнавать,показыватьиназыватьнакарте(схеме)объекты,обозначенныеусловнымизнаками,хар

актеризоватьисторическоепространство(географическиеобъекты,территориирасселениянар

одов,государства,местарасположенияпамятниковкультурыидругие),изучаемыесобытия,явле

ния,процессыисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.; 

— привлекать   контекстную    информацию    при    работе    с    исторической    картой 
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ирассказыватьобисторическихсобытиях,используяисторическуюкарту; 

— сопоставлять,анализироватьинформацию,представленнуюнадвухилиболееисторическихкар

тах(схемах)поисторииРоссииизарубежныхстран1914—

1945гг.;оформлятьрезультатыанализаисторическойкарты(схемы)ввидетаблицы, 

схемы;делатьвыводы; 

— наоснованииинформации,представленнойнакарте/схемепоисторииРоссииизарубежныхстра

н 1914—1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорийстран,расстоянияидругое),социально-

экономическихигеополитическихусловийсуществованиягосударств, народов,делать 

выводы; 

— сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте/схемепоисторииРоссиииза

рубежныхстран1914—

1945гг.,синформациейизаутентичныхисторическихисточниковиисточниковисторическойин

формации; 

— определятьсобытия,явления,процессы,которымпосвященывизуальныеисточникиисторическ

ойинформации; 

— наоснованиивизуальныхисточниковисторическойинформацииистатистическойинформации 

по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. проводить 

сравнениеисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран1914

—1945гг.; 

— сопоставлятьвизуальныеисточникиисторическойинформациипоисторииРоссииизарубежны

хстран1914—1945гг.синформациейиздругихисторическихисточников,делатьвыводы; 

— представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,графиков,схем,диаграмм; 

— использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории,дляучастиявподготовкеучеб

ныхпроектовпоисторииРоссии1914—1945гг.,втомчисленарегиональномматериале,с 

использованием ресурсовбиблиотек, музеевидругих. 

Приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеаловгуманизма,демократии,мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;про

явлениеуваженияк историческомунаследиюнародовРоссии. 

Достижениеданногопредметногорезультатапредполагаетиспользованиеметодовобученияи 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностейразвитиянашейстраныкакмногонациональногогосударства,важностиуваженияивзаим

опониманиямежду всеминародамиРоссии. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

— понимать особенности политического, социально-экономического и историко-
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культурногоразвитияРоссиикакмногонациональногогосударства,знакомствоскультурой,тра

дициями 
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иобычаяминародовРоссии; 

— знатьисторическиепримерыэффективноговзаимодействиянародовнашейстраныдлязащитыР

одиныотвнешнихврагов,достиженияобщихцелейвделеполитического,социально-

экономическогоикультурного развитияРоссии; 

— пониматьособенностиобщенияспредставителямидругойкультуры,национальнойирелигиозн

ой принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностейкультурынародов нашейстраны; 

— участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,посвященномпроблемам,связаннымс

историейРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.,создаватьустныемонологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости отцелей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка иречевогоэтикета. 

Умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганародапризащитеОтеч

ества,готовностьдаватьотпор фальсификациямроссийской истории. 

Структура    предметного      результата      включает      следующий      перечень      

знанийиумений: 

— пониматьзначениеподвигасоветскогонародавгодыВеликойОтечественнойвойны,значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессахисторииРоссииизарубежныхстран1914—

1945гг.,осознаватьипониматьценностьсопричастностисвоейсемьиксобытиям,явлениям,проц

ессамисторииРоссии; 

— используяисторическиефакты,характеризоватьзначениедостиженийнародовнашейстранывс

обытиях,явлениях,процессахисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.; 

— используязнанияпоисторииРоссииизарубежныхстран1914—

1945гг.,выявлятьвисторическойинформациипопыткифальсификацииистории,приводитьаргу

ментывзащитуисторическойправды; 

— активно   участвовать   в   дискуссиях,   не   допуская     умаления     подвига     

народапризащите Отечества. 

Знание      ключевых      событий,       основных      дат       и      этапов      истории      

Россиии мира в 1914—1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейшихдостиженийкультуры, ценностныхориентиров. 

Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) РоссиянаканунеПервоймировойвойны.Ходвоенныхдействий.Власть,общество,экономика

,культура. Предпосылки революции. 

2) Февральскаяреволюция1917г.Двоевластие.Октябрьскаяреволюция.Первыепреобразовани

ябольшевиков.Гражданскаявойнаиинтервенция.Политика«военногокоммунизма».Общество,культ

ура вгодыреволюцийи Гражданскойвойны. 
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3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация,коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 

строй и репрессии.Внешняяполитика СССР. Укреплениеобороноспособности. 

4) ВеликаяОтечественнаявойна1941—

1945гг.:причины,силысторон,основныеоперации.Государство и общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство фронта 

итыла,человекнавойне.Нацистскийоккупационныйрежим,зверствазахватчиков.Освободительнаям

иссияКраснойАрмии.ПобеданадЯпонией.РешающийвкладСССРвВеликуюПобеду.Защита памяти 

о Великой Победе. 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) МирнаканунеПервоймировойвойны.Перваямироваявойна:причины,участники,основныес

обытия, результаты. Власть иобщество. 

2) Межвоенныйпериод.Революционнаяволна.Версальско-

Вашингтонскаясистема.Странымира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 

странах. «Новый курс» в 

США.Германскийнацизм.Народныйфронт.Политика«умиротворенияагрессора».Культурноеразвит

ие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

Структурапредметныхрезультатоввключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественнойивсеобщейистории1914

—1945гг.; 

— называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории1914—

1945гг.; 

— выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914—

1945гг.,делатьвыводыотенденцияхразвитиясвоейстраныидругихстранвданныйпериод; 

— характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыипоследствияважнейшихистор

ическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1914—1945гг. 

Предметныерезультатыизученияисториив11классе. 

ПониманиезначимостиРоссиивмировыхполитическихисоциально-

экономическихпроцессах1945—

2022гг.,знаниедостиженийстраныиеенарода;умениехарактеризоватьисторическое значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса; пониманиепричин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы,воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейшихсобытий1945—2022 

гг.;особенности развития культурынародовСССР (России). 

Достижение       указанного       предметного       результата       непосредственно       
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связаносусвоениемобучающимисязнанийважнейшихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии19

45—2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, 

умениемпротивостоятьпопыткамфальсификацииистории,отстаиватьисторическуюправду.Данный 



546 
 

результатдостижимприкомплексномиспользованииметодовобученияивоспитания. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— называть наиболее значимые события истории России 1945—2022 гг., объяснять их 

особуюзначимостьдля истории нашейстраны; 

— определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкунаиболеезначительныхсоб

ытий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., их значение для 

историиРоссииичеловечества вцелом; 

— используязнанияпоисторииРоссииивсемирнойистории1945—

2022гг.,выявлятьпопыткифальсификацииистории; 

— используязнанияпоисторииРоссии,аргументированнопротивостоятьпопыткамфальсификац

ии исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями,явлениями,процессамиисторииРоссии1945—2022 гг. 

Знаниеименисторическихличностей,внесшихзначительныйвкладвсоциально-

экономическое,политическоеикультурноеразвитиеРоссиив1945—2022гг. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатавозможноприкомплексномиспользованиимет

одов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, 

обучающиесядолжныосознатьвеличиеличностичеловека,влияниеегодеятельностинаходистории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945—2022 гг., 

события,процессы,вкоторых ониучаствовали; 

— характеризоватьдеятельностьисторическихличностейврамкахсобытий,процессовистории 

России 1945—2022 гг., оценивать значение их деятельности для истории 

нашейстаныичеловечества вцелом; 

— характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых 

участвоваливыдающиесяисторические личности, дляисторииРоссии; 

— определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкудеятельностиисторических

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

историческихсобытий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории 1945—2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулироватьиобосновыватьсобственнуюточкузрения(версию,оценку)сопоройнафактическиймат

ериал,втом числеиспользуяисточникиразных типов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

историиРоссии,ивсемирнойистории1945—

2022гг.,привлекаяучебныетекстыи(или)дополнительныеисточникиинформации;корректнои

спользоватьисторическиепонятияи 
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терминывустнойречи,приподготовкеконспекта,реферата; 

— по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) 

оключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. 

сиспользованиемконтекстнойинформации,представленнойвисторическихисточниках,учебн

ой,художественнойинаучно-популярнойлитературе,визуальныхматериалахидругие; 

— составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой 

ихдеятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 

в1945—2022гг.,анализируяизменения,происшедшиевтечениерассматриваемогопериода; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—

2022гг.,ихназначение,характеризоватьобстоятельстваихсоздания,называтьавторовпамятник

овкультуры,определятьжанр,стиль,особенноститехническихихудожественныхприемовсозда

нияпамятниковкультуры; 

— представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

историиРоссииивсемирнойистории1945—

2022гг.вформесложногоплана,конспекта,реферата; 

— определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 

наиболеезначительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран1945—2022гг.; 

— пониматьнеобходимостьфактическойаргументациидляобоснованиясвоейпозиции;самостоят

ельноотбиратьфакты,которыемогутбытьиспользованыдляподтверждения/опровержениякак

ой-либооценки историческихсобытий; 

— формулироватьаргументыдляподтверждения(опровержения)собственнойилипредложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирнойистории1945—

2022гг.;сравниватьпредложеннуюаргументацию,выбиратьнаиболееаргументированнуюпози

цию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945—

2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями;сравниватьизученныеисторическиесобытия, явления,процессы. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийисторииРоссииив

сеобщейистории 1945—2022 гг.; 

— различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022 

гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

итеории; 

— группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемомупризнаку(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологиче

ским 
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основаниям идругим); 

— обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945—

2022гг.; 

— на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

(корректности)сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 

истории России изарубежныхстран в1945—2022 гг.; 

— сравниватьисторическиесобытия,явления,процессы,взглядыисторическихдеятелейисторииР

оссииизарубежныхстран1945—2022гг.посамостоятельноопределеннымкритериям;наоснове 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

— наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

Умениеустанавливатьпричинно-следственные,пространственные, временны́ 

есвязиисторическихсобытий,явлений,процессов;характеризоватьихитоги;соотноситьсобытияистор

ииродногокраяиисторииРоссиив1945—

2022гг.;определятьсовременниковисторическихсобытийисторииРоссииичеловечествавцеломв1945

—2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг.определять(различать)причины,предпосылки,поводы,последствия,указыватьитоги,значен

иеисторических событий,явлений, процессов; 

— устанавливать причинно-следственные,пространственные,временны́ 

есвязимеждуисторическимисобытиями,явлениями,процессаминаосновеанализаисторическо

йситуации/информацииизисторииРоссииизарубежныхстран 1945—2022гг.; 

— делатьпредположенияовозможныхпричинах(предпосылках)ипоследствияхисторическихсоб

ытий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежных стран1945—2022гг.; 

— излагатьисторическийматериалнаосновепониманияпричинно-

следственных,пространственно-временныхсвязейисторическихсобытий,явлений,процессов; 

— соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945—

2022гг.; 

— определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России 

ичеловечествавцелом 1945—2022 гг. 

Умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичныеисторическ

ие источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по историиРоссии и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить 

систорическим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию 

приработес историческимиисточниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссииивсемирной 
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истории1945—2022гг.; 

— определятьавторствописьменногоисторическогоисточникапоисторииРоссииизарубежных 

стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, 

процессы,окоторыхидетречьидругие,соотноситьинформациюписьменногоисточникасистор

ическимконтекстом; 

— определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике,характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории 

России изарубежныхстран 1945—2022 гг.; 

— анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных 

стран1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и 

участниковсобытий,основноймысли,основнойидополнительнойинформации,достоверности

содержания; 

— соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

стран1945—2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации 

(в томчислеисторической картой/схемой); 

— сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

историческихисточниковпоисторииРоссииизарубежных стран1945—2022гг.,делатьвыводы; 

— использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных 

точекзрения; 

— проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарноеназначениеизучаемогопредмета,материальнуюосновуитехникусоздания,размер,

надписии другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому 

онотноситсяидругие);используяконтекстнуюинформацию,описыватьвещественныйисторич

ескийисточник; 

— проводитьатрибуциювизуальныхиаудиовизуальныхисторическихисточниковпоисторииРосс

ииизарубежныхстран1945—

2022гг.(определятьавторство,времясоздания,события,связанныесисторическимиисточникам

и);используяконтекстнуюинформацию,описыватьвизуальныйиаудиовизуальныйисторическ

ийисточник. 

Умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисторическо

й информации по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. в справочнойлитературе, 

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

полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

историческойдействительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 
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историческойинформации; 
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— самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимыхдляизучениясобытий(явлений,процессов)историиРоссииизарубежныхстран19

45—2022гг.; 

— наосновезнанийпоисториисамостоятельноподбиратьдостоверныевизуальныеисточникиисто

рическойинформации,иллюстрирующиесущностныепризнакиисторическихсобытий,явлени

й,процессов; 

— самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализаисторическихсобытий,процессов,явленийисторииРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.; 

— используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точкизренияее соответствия историческойдействительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

томчислеисторическиекарты(схемы),поисторииРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.;сопоставлятьинформацию,представленнуювразличныхисточниках;формализоватьисториче

скуюинформациюввидетаблиц,схем,графиков,диаграмм;приобретениеопытаосуществления 

проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

поновейшейистории,втомчисленарегиональномматериале(сиспользованиемресурсовбиблиотек,му

зеевидругих). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

историческойинформации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

процессов) историиРоссииизарубежных стран 1945—2022 гг.; 

— отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации 

поисторииРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.исоставлятьнаегоосновеплан,таблицу,схему; 

— узнавать,показыватьиназыватьнакарте(схеме)объекты,обозначенныеусловнымизнаками,хар

актеризоватьисторическоепространство(географическиеобъекты,территориирасселениянар

одов,государства,местарасположенияпамятниковкультурыидругие),изучаемыесобытия,явле

ния,процессыисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.; 

— привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать 

обисторическихсобытиях, используяисторическуюкарту; 

— сопоставлять,анализироватьинформацию,представленнуюнадвухилиболееисторическихкар

тах/схемахпоисторииРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.;оформлятьрезультатыанализаисторическойкарты/схемыввидетаблицы, схемы; 

делатьвыводы; 

— наоснованииинформации,представленнойнакарте(схеме)поисторииРоссииизарубежныхстра

н1945—2022гг.,проводитьсравнениеисторическихобъектов(размеры 
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территорийстран,расстоянияидругое),социально-

экономическихигеополитическихусловийсуществования государств,народов,делать 

выводы; 

— сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте(схеме)поисторииРоссии и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., с информацией из аутентичных 

историческихисточниковиисточниковисторическойинформации; 

— определятьсобытия,явления,процессы,которымпосвященывизуальныеисточникиисторическ

ойинформации; 

— наоснованиивизуальныхисточниковисторическойинформацииистатистическойинформации 

по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. проводить 

сравнениеисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстран1945

—2022гг.; 

— сопоставлятьвизуальныеисточникиисторическойинформациипоисторииРоссииизарубежны

хстран1945—2022гг.синформациейиздругихисторическихисточников,делатьвыводы; 

— представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,графиков,схем,диаграмм; 

— использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории,дляучастиявподготовкеучеб

ныхпроектовпоисторииРоссии1945—2022гг.,втомчисленарегиональномматериале,с 

использованиемресурсов библиотек,музеевидругих. 

Приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеаловгуманизма,демократии,мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;про

явлениеуважения кисторическому наследиюнародовРоссии. 

Достижениеданногопредметногорезультатапредполагаетиспользованиеметодовобученияи 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися 

особенностейразвитиянашейстраныкакмногонациональногогосударства,важностиуваженияивзаим

опониманиямежду всеминародамиРоссии. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурногоразвитияРоссиикакмногонациональногогосударства,знакомствоскультурой,тра

дициямииобычаяминародовРоссии; 

— знатьисторическиепримерыэффективноговзаимодействиянародовнашейстраныдлязащитыР

одиныотвнешнихврагов,достиженияобщихцелейвделеполитического,социально-

экономическогоикультурного развитияРоссии; 

— пониматьособенностиобщенияспредставителямидругойкультуры,национальнойирелигиозн

ой принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностейкультурынародов нашейстраны; 
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— участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,посвященномпроблемам,связаннымс

историейРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.,создаватьустныемонологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости отцелей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка иречевогоэтикета. 

Умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганародапризащитеОтеч

ества,готовностьдаватьотпор фальсификациямроссийской истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— пониматьзначениеподвигасоветскогонародавгодыВеликойОтечественнойвойны,значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессахисторииРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.,осознаватьипониматьценностьсопричастностисвоейсемьиксобытиям,явлениям,проц

ессамисторииРоссии; 

— используяисторическиефакты,характеризоватьзначениедостиженийнародовнашейстраны в 

событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1945 — 2022гг.; 

— используязнанияпоисторииРоссииизарубежныхстран1945—

2022гг.,выявлятьвисторическойинформациипопыткифальсификацииистории,приводитьаргу

ментывзащитуисторическойправды; 

— активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганародапризащитеОтечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—2022 

гг.;выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры,ценностныхориентиров. 

Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) СССРв1945—1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитогосоциализма».Развитиенауки,образования,культуры.Холоднаявойнаивнешняяполитика.

СССРимироваясоциалистическаясистема.ПричиныраспадаСоветскогоСоюза. 

2) РоссийскаяФедерацияв1992—2022гг.СтановлениеновойРоссии.ВозрождениеРоссийской 

Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная 

модернизация.Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Укреплениеобороноспособности.Вос

соединениесКрымомиСевастополем.Специальнаявоеннаяоперация.МестоРоссиивсовременноммир

е. 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) Послевоенныепеременывмире.Холоднаявойна.Мироваясистемасоциализма.Экономическ

иеиполитическиеизменения встранахЗапада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки.Научно-техническаяреволюция.Постиндустриальноеиинформационноеобщество. 
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3) Современныймир:глобализацияидеглобализация.Геополитическийкризис2022г.иеговлия

ниенамировую систему. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

— указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественнойивсеобщейистории1945

—2022гг.; 

— называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории1945—

2022гг.; 

— выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945—

2022гг.,делатьвыводыотенденцияхразвитиясвоейстраныидругихстранвданныйпериод; 

— характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыипоследствияважнейшихистор

ическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1945—2022гг. 

 
2.2.17 Обществознание(базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область «Обще-

ственно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, общество-

знание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освое-

нияпрограммы пообществознанию. 

Пояснительнаязаписка 

Программапообществознаниюсоставленанаосновеположенийитребованийкрезультатамосво

енияосновнойобразовательнойпрограммы,представленныхвФГОССОО,сучётомфедераль-

нойпрограммывоспитанияиподлежитнепосредственномуприменениюприреализацииобязатель-

нойчастиООПСОО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией функ-

цииинтеграциимолодёживсовременноеобществоиобеспечиваетусловиядляформированиярос-

сийской гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального 

российскогонарода, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

труду и творче-скомусамовыражению,взаимодействиюсдругимилюдьминаблагочеловека 

иобщества. 

Изучениеобществознания,включающегознанияороссийскомобществеинаправленияхегоразв

итиявсовременныхусловиях,обосновахконституционногостроянашейстраны,правахиобя-занностях 

человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентично-

сти,готовностикслужениюОтечеству,приверженности национальнымценностям. 

Целямиобществоведческогообразованиянауровнесреднегообщегообразованияявляются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной 

наидеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, 

уваженияк традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и 

гражданина,закрепленнымвКонституции Российской Федерации; 
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 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных 

позицийи приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации 

к пред-стоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессио-нальной; 

 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, само-

контролю; 

 развитиеинтересаобучающихсякосвоениюсоциальныхигуманитарныхдисциплин; 

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины обще-

ства, адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требо-

ваниякличностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияобразовательнойпро

граммы, представленным в Федеральном государственном образовательном 

стандартесреднегообщего образования; 

 овладение умениями получать, анализировать,

 интерпретироватьи систематизировать социальную информацию из 

различных источников, преобразовыватьее и использовать для самостоятельного решения 

учебно-познавательных, исследователь-скихзадач,а также впроектнойдеятельности; 

 совершенствованиеопытаобучающихсявпримененииполученныхзнаний(включаязнаниесоц

иальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской 

иобщественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных 

отношений,отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

противодей-ствии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки 

жизненных ситу-аций,социальных фактов,поведения людейисобственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание рас-

крывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие обще-

ственные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена об-

ществаигражданинаРоссийскойФедерации;особенностисовременногороссийскогообществавединс

твесоциальныхсфериинститутовиролиРоссиивдинамичноизменяющемсямире;различ-

ныеаспектымежличностногоидругихвидовсоциальноговзаимодействия,атакжевзаимодействиялюд

ей и социальных групп с основными институтами государства и гражданского общества и ре-

гулирующиеэтивзаимодействиясоциальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии 

соследующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего об-

щего образования: 

 определениеучебногосодержаниянаучнойипрактическойзначимостьювключаемыхвнегопол

ожений и педагогическими целями учебного

 предметасучетомпознавательныхвозможностейучащихсястаршегоподрос

тковоговозраста; 
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 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичныхвидов человеческой деятельности в информационном обществе, условий 

экономическогоразвитиянасовременномэтапе,особенностейфинансовогоповедения,перспек

тивипрогно-зовобщественного развития,путейрешения актуальныхсоциальных проблем; 

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом со-

циально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с ин-

формацией),икомпетентностей,имеющихуниверсальноезначениедляразличныхвидовде-

ятельностиипривыборе профессии; 

 включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском об-

ществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Кон-

ституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, 

тенденцияхразвитияРоссии,еероливмиреипротиводействиивызовамглобализации; 

 расширениевозможностейсамопрезентацииобучающихся,мотивирующейкреативноемышле

ниеиучастие всоциальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования 

отсодержанияпредшествующего уровня заключается в: 

 изученииновоготеоретическогосодержания; 

 рассмотрениирядаранееизученныхсоциальныхявленийипроцессоввболеесложныхиразнообр

азныхсвязях иотношениях; 

 освоенииобучающимисябазовыхметодовсоциальногопознания; 

 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные инте-

ресыобучающихся, втом числе связанные с выбором профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных 

умений,которыеосваиваютобучающиеся,ивозможностейихпримененияпривыполнениисоци

аль-ныхролей, типичных для старшегоподростковоговозраста. 

Всоответствиисучебнымпланомсреднегообщегообразованияобщееколичестворекомен-

дованныхучебныхчасовнаизучениеобществознаниясоставляет136часов,по2часавнеделюпри34учеб

ныхнеделях. 

Содержание обученияв10 классе 

1. Человек вобществе. 

Обществокаксистема.Общественныеотношения.Связимеждуподсистемамииэлементамиобщ

ества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальныхинститутов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его 

особенности.Рольмассовойкоммуникациивсовременномобществе.Многообразиепутейиформобщес

твенногоразвития.Эволюция,социальнаяреволюция.Реформа.Общественныйпрогресс,егокритерии.

Про-тиворечивыйхарактерпрогресса.Глобализацияиеепротиворечивыепоследствия. 
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Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Влияниесоциокультур-ных 

факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативныекачества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. 

Социализация лично-сти и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Са-мосознаниеисоциальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многооб-

разиевидовдеятельности.Свободаинеобходимостьвдеятельностичеловека.Познавательнаядея-

тельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и 

методы.Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее 

критерии. Абсо-лютная,относительнаяистина. Естественные,технические,точныеисоциально-

гуманитарныенауки. Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного 

познания в соци-ально-гуманитарныхнауках. 

РоссийскоеобществоичеловекпередлицомугрозивызововXXIв. 

2. Духовнаякультура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 

Материальнаяидуховнаякультура. Формыкультуры.Народная,массоваяиэлитарнаякультура. 

Молодежнаясубкультура.Контркультура.Функциикультуры.Культурноемногообразиесо-

временного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей со-

временногообщества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. Граж-

данственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обще-

стве. Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской Федера-

ции. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные направле-

ния развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в информацион-

номобществе.Значение самообразования. Цифровыеобразовательные ресурсы. 

Религия,еёрольвжизниобществаичеловека.Мировыеинациональныерелигии.Значениеподде

ржаниямежконфессиональногомиравРоссийскойФедерации.Свободасовести. 

Искусство,егоосновныефункции.Особенностиискусствакакформыдуховнойкультуры. 

Достижениясовременногороссийскогоискусства. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностивсференауки,образования,искусства. 

3. Экономическаяжизньобщества. 

Роль     экономики      в      жизни      общества.      Макроэкономические      

показателиикачествожизни.Предметиметодыэкономическойнауки.Ограниченностьресурсов.Крива

япро-изводственныхвозможностей.Типыэкономическихсистем.Экономическийростипутиегодости-

жения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы эко-

номическогоцикла.Причиныэкономическихциклов. 
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Функционированиерынков.Рыночныйспрос.Законспроса.Эластичностьспроса.Рыночноепре

дложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, ин-

формации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственнаяполитика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в 

Российской 

Федерации.Рыноктруда.Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица.Причиныи

видыбезработицы. Государственная политика Российской Федерации в области занятости. 

Особенноститрудамолодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответствен-

ность.Экономическаядеятельностьипроблемыустойчивогоразвитияобщества.Особенностипро-

фессиональнойдеятельности вэкономическойифинансовойсферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная сто-

имость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, при-

быль.ПоддержкамалогоисреднегопредпринимательствавРоссийскойФедерации.Государствен-

наяполитикаимпортозамещениявРоссийскойФедерации. 

Финансовыйрынок.Финансовыеинституты.Банки.Банковскаясистема.ЦентральныйбанкРосс

ийскойФедерации:задачиифункции.Цифровыефинансовыеуслуги.Финансовыетехнологиии 

финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. 

Инфляция:причины,виды, последствия. 

Экономикаигосударство.Экономическиефункциигосударства.Общественныеблага.Внешние 

эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета.Принцип 

сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая си-стема 

Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федера-ции. 

Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация экономики 

вРоссийскойФедерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и 

услуг.Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование 

внешнейторговли. 

Содержание обученияв11 классе 

1. Социальная сфера. 

Социальные       общности,       группы,       их       типы.       Социальная       

стратификация,еекритерии.Социальноенеравенство.Социальнаяструктурароссийскогообщества.Го

сударствен-наяподдержкасоциальнонезащищенныхслоевобществавРоссийскойФедерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, 

ееформыиканалывсовременном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенден-

ции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Феде-

рации.Помощьгосударства многодетным семьям. 
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Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и межнацио-

нальныеотношения.Этносоциальныеконфликты,способыихпредотвращенияипутиразрешения.Конс

титуционныепринципынациональнойполитикивРоссийскойФедерации. 

Социальныенормыиотклоняющееся(девиантное)поведение.Формысоциальныхдевиаций. 

Конформизм.Социальныйконтрольисамоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешениясоциальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социальногопсихолога. 

2. Политическаясфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические инсти-

туты.Политическая деятельность. 

Политическаясистемаобщества,ееструктураифункции.ПолитическаясистемаРоссийскойФед

ерациинасовременномэтапе.Государствокакосновнойинститутполитическойсистемы.Гос-

ударственныйсуверенитет.Функциигосударства.Формагосударства:формаправления,формагос-

ударственного(территориального)устройства,политическийрежим.Типологияформгосударства.Фе

деративноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыгосударственнойвластивРос-

сийскойФедерации.ГосударственноеуправлениевРоссийскойФедерации.Государственнаяслужбаис

татусгосударственногослужащего.Опасностькоррупции,антикоррупционнаяполитикагосударства,

механизмыпротиводействиякоррупции.ОбеспечениенациональнойбезопасностивРоссийскойФедер

ации.ГосударственнаяполитикаРоссийскойФедерациипопротиводействию 

экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое уча-

стие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-поли-

тическиетечения современности. 

Политическийпроцессиучастиевнемсубъектовполитики.Формыучастиягражданвпо-литике. 

Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем.Избирательнаясистема.Типыизбирательныхсистем:мажоритарная,пропорциональная, 

смешанная.ИзбирательнаясистемаРоссийскойФедерации. 

Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современ-

нойполитическойкоммуникации. 

ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации. 

Правовсистемесоциальныхнорм.Источникиправа.Нормативныеправовыеакты,ихвиды.Закон

ы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. Право-

отношения,ихсубъекты.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетних.Правонарушениеиюри

дическаяответственность.ФункцииправоохранительныхоргановРоссийскойФедерации. 

КонституцияРоссийской  Федерации.  Основы  конституционного  строя  Российской 
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Федерации.ГражданствоРоссийскойФедерации.Личные(гражданские),политические,социально-

экономическиеикультурныеправаисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации.Кон-

ституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Международнаязащитаправчело-

векавусловиях мирного ивоенноговремени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Органи-

зационно-правовыеформыюридическихлиц.Гражданскаядееспособностьнесовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулиро-

ваниеотношений супругов. Права иобязанности родителей идетей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и рас-

торжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарнаяответственность.Защитатрудовыхправработников.Особенноститрудовыхправоотн

ошенийсуча-стиемнесовершеннолетнихработников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, регу-

лируемыхзаконодательствомоналогахисборах.Праваиобязанностиналогоплательщиков.Ответ-

ственностьза налоговыеправонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обуче-

ние в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 

Порядококазанияплатныхобразовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и админи-

стративная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты 

праванаблагоприятнуюокружающуюсреду. 

Уголовноеправо.Основныепринципыуголовногоправа.Понятиепреступленияивидыпре-

ступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенностиуголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения.Основныепринципыгражданскогопроцесса.Участникигражданскогопроцесса. 

Административный процесс. Судебное производство по

 деламобадминистративных правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного 

процесса.Конституционноесудопроизводство.Арбитражноесудопроизводство

. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная 

группа.Планируемыерезультатыосвоения программыпообществознанию. 

Личностныерезультатыизученияобществознаниявоплощаюттрадиционныероссийскиесо-

циокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отра-

жаютготовностьготовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформированнойвнутрен

ней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеж-

дений,соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненного 
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опытаиопытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятель-

ности,втом числе вчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как

 активногоиответственного члена российскогообщества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение

 законаиправопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих

 гуманистическихидемократическихценностей;уважениеценностейиныхкульту

р,конфессий; 

 готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискримина-

циипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

 готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьвса

моуправлениишколы идетско-юношескихорганизаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в

 соответствиисихфункциямииназначением; 

 готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

 сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоемунар

оду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонационального народаРоссии; 

 ценностное      отношение       к       государственным       символам,       историческомуи 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России 

внауке,искусстве,спорте,технологиях,труде;идейнаяубежденность,готовностькслужениюОт

ечествуиего защите, ответственностьза его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

 осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

 сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

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

рально-нравственные нормыиценности; 

 осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

 ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногоприня-

тияценностейсемейнойжизнивсоответствиис традицияминародовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

 эстетическое     отношение      к      миру,      включая      эстетику      быта,      

научногоитехнического творчества,спорта, труда,общественных отношений; 

 способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои 
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другихнародов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

 убежденность    в     значимости     для     личности     и     общества     

отечественногоимировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества; 

 стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

 сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксво-

емуздоровью,потребностьвфизическомсовершенствовании; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и пси-

хическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

 готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивациякэффективномутрудуипостоянномупрофессиональномуросту,кучетуобщественн

ыхпо-требностейприпредстоящем выборе сферыдеятельности; 

 готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениижизни; 

7) экологическоговоспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характераэкологическихпроблем; 

 планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустой-

чивогоразвитиячеловечества; 

 активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

 умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдейст

вий,предотвращать их; 

 расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

 сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур,способствующегоосознаниюсвоего места вполикультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

междулюдьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание 

языкасоциально-экономическойиполитическойкоммуникации; 

 осознаниеценности  научной  деятельности,  готовность  осуществлять  проектную  и 



563 
 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и твор-

честву,обучениюисамообучениюнапротяжениивсейжизни,интерескизучениюсоциаль-

ныхигуманитарныхдисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы сред-

него общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект,предполагающийсформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебевмежли

ч-ностномвзаимодействиииприпринятиирешений; 

 саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоепо

ведение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,бытьо

ткрытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

и способ-

ностьовладеватьновымисоциальнымипрактиками,осваиватьтипичныесоциальныероли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,способностьк сочувствиюисопереживанию; 

 социальных     навыков,      включающих      способность      выстраивать      

отношениясдругимилюдьми,заботиться, проявлятьинтерес иразрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативныеуниверсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная де-ятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

частьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

 самостоятельноформулироватьиактуализироватьсоциальнуюпроблему,рассматриватьеевсес

торонне; 

 устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобоб-

щениясоциальныхобъектов, явленийипроцессов; 

 определятьцелипознавательнойдеятельности,задаватьпараметры икритерииихдостиже-ния; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхсоциальныхявленияхипро-

цессах; 

 вноситькоррективывдеятельность(сучетомразныхвидовдеятельности),оцениватьсоот-

ветствиерезультатов целям,оцениватьрискипоследствийдеятельности; 

 координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинирован-

ноговзаимодействия; 
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 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-по-

знавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

какчастьпознавательных универсальных учебныхдействий: 

 развиватьнавыкиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкиразрешенияпроблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческихзадач, применениюразличных методовсоциальногопознания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразова-

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

исоциальныхпроектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые поня-

тияиметоды социальных наук; 

 ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситу

ациях; 

 выявлятьпричинно-

следственныесвязисоциальныхявленийипроцессовиактуализироватьпознавательную задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказа-тельствасвоих 

утверждений, задаватьпараметрыикритерии решения; 

 анализироватьрезультаты,полученныевходерешениязадачи,критическиоцениватьихдо-

стоверность,прогнозировать изменениевновых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов,всоциальных отношениях;оценивать приобретенныйопыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познаватель-

нуюипрактическуюобласти жизнедеятельности; 

 уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

 выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

 ставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативныерешения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения

 работатьсинформациейкак частьпознавательныхуниверсальных учебныхдействий: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, само-

стоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформациираз-

личныхвидовиформ представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории,выбираяоптимальнуюформу представленияивизуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представле-

ния(втомчислеполученнойизинтернет-источников),еесоответствиеправовыми 
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морально-этическимнормам; 

 использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминф

ормационнойбезопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасностиличности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникатив-

ныхуниверсальных учебныхдействий: 

 осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни;распознаватьневербальныесредстваоб-

щения,понимать; 

 значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчатьконфликты; 

 владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновестидиалог,уме

тьсмягчать конфликтные ситуации; 

 развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизациикакчастирегу-

лятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность; 

 выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдея-

тельностиивжизненных ситуациях; 

 самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяресурсов,соб-

ственныхвозможностей ипредпочтений; 

 даватьоценкуновымситуациям,возникающимвпознавательнойипрактическойдеятельно-

сти,вмежличностных отношениях; 

 расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

 делатьосознанныйвыборстратегийповедения,решенийприналичииальтернатив,аргумен-

тироватьсделанныйвыбор,братьответственностьзапринятоерешение; 

 оцениватьприобретенныйопыт; 

 способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний,пост

оянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень. 

Уобучающегося будутсформированы следующие умениясовместной деятельности: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

 выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучетомобщихинтересовивозможно-

стейкаждого членаколлектива; 

 приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоее 
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достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучетоммненийучастников,об-

суждатьрезультаты совместной работы; 

 оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакомандывобщийрезультатпоразра

ботаннымкритериям; 

 предлагатьновыеучебныеисследовательскиеисоциальныепроекты,оцениватьидеиспо-

зицииновизны,оригинальности,практическойзначимости; 

 осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтвор-

чествои воображение,бытьинициативным. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,принятиясебяидругихк

ак части регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствиерезультатовцелям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии 

дляоценкиситуации, выбора верногорешения; 

 уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

 приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 

аргументыдругихприанализерезультатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир 

спозициидругого человека. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы10классапообществознанию(базовыйуро- 

вень). 

Владеть знаниями 

 об (о) обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основ-

ных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и общественных отноше-

ниях; социальной динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и 

влияниямассовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и 

вызовахсовременности; перспективах развития современного общества, тенденциях 

развития Рос-сийской Федерации; человеке как субъекте общественных от-ношений и 

сознательной дея-тельности; особенностях социализации личности и ее этапах в 

современных условиях; дея-

тельностииееструктуре;сознании,самосознанииисоциальномповедении;познаниимира;исти

не и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной дея-

тельностивобласти науки; 

 об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальнойкультуры,особенностяхпрофессиональнойдеятельностивобластинаукиикульт

уры; 
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 об(о)экономикекакнаукеихозяйстве,ролигосударствавэкономике,втомчисле 
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государственнойполитикеподдержкималогобизнесаипредпринимательства,конкуренциии 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; 

ролигосударственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

ме-

ханизмахпринятиябюджетныхрешений;особенностяхпрофессиональнойдеятельностивэконо

мической ифинансовойсферах. 

Характеризоватьроссийскиедуховно-нравственныеценности,втомчислеценностичелове-

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

инравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма,исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания цен-ности  культуры   России   и   традиций   народов   России,   общественной   

стабильностиицелостностигосударстванапримерахразделов«Человеквобществе»,«Духовнаякульту

ра», 

«Экономическаяжизнь общества». 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использоватьпонятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе 

достижений россий-ской науки и искусства, направлений научно-технологического развития 

Российской 

Федерации,приизложениисобственныхсужденийипостроенииустныхиписьменныхвысказываний,в

ключаяпонятия: общество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, 

деятельность, соци-альные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, 

духовная 

культура,духовныеценности,народнаякультура,массоваякультура,элитарнаякультура,ценностииид

еалы;образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 

экономи-

ческийрост,экономическийцикл,ограниченностьресурсов,общественныеблага,валовойвнутрен-ний 

продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регули-

рования экономики, между-народное разделение труда; определять различные смыслы многознач-

ныхпонятий,втомчисле:общество,личность,свобода,культура,экономика,собственность;клас-

сифицироватьитипологизироватьнаосновепредложенныхкритериевиспользуемыевсоциальныхнаук

ах понятия и термины, отражающие явления и процессы социальной действительности, в 

томчисле:видыиформыдеятельности;формыпознания,культуры;видызнания,науки,религий;видыи 

уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек 

производства,безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы 

производства; источ-никифинансирования предприятий. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами при-

чинно-следственные,функциональные,иерархическиеидругиесвязиподсистемиэлементовобще-

ства; материальной и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления и дея-

тельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и рационального 
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познания;народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем 

устойчивогоразвития;макроэкономическихпоказателейикачестважизни;спросаипредложения;харак

теризо-

ватьпричиныипоследствияпреобразованийвдуховной,экономическойсферахжизнироссийского 
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общества;противоречивогохарактераобщественногопрогресса;глобализации;культурногомно-

гообразиясовременногообщества;возрастанияролинаукивсовременномобществе;инфляции,безработ

ицы;функцииобразования,науки,религиикаксоциальныхинститутов;морали;искусства;экономически

ефункциигосударства;ЦентральногобанкаРоссийскойФедерации;налоговойси-стемыРоссийской 

Федерации; предпринимательства;отражатьсвязи социальных объектов иявле-

нийспомощьюразличныхзнаковыхсистем,втомчислевтаблицах,схемах,диаграммах,графиках. 

Иметь       представления        о        методах        изучения        социальных        

явленийипроцессоввсоциальныхнауках,включаяуниверсальныеметодынауки,атакжеспециальныем

е-тодысоциальногопознания,втомчислесоциологическиеопросы,биографическийметод,социаль-

ноепрогнозирование,методмоделированияисравнительно-историческийметод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», 

«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизньобщества»,дляанализасоциальнойинформацииомногоо

бразиипутейиформобщественногоразвития,российскомобществе,обугрозахивызовахразвитиявXXI

в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, направлениях и меха-

низмах экономического развития, полученной из источников разного типа, включая 

официальныепубликациинаинтернет-

ресурсахгосударственныхорганов,нормативныеправовыеакты,государ-

ственныедокументыстратегическогохарактера,публикациивСМИ;осуществлятьпоисксоциаль-ной 

информации, представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из не-

адаптированныхисточников,вестицеленаправленныйпоискнеобходимыхсведенийдлявосполне-

ниянедостающихзвеньев,делатьобоснованныевыводы,различатьотдельныекомпонентыв 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изуче-

нииразделов«Человек вобществе», «Духовнаякультура», «Экономическаяжизньобщества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на получен-

ныезнанияобобществе,оегодуховнойкультуреиэкономическойжизни,очеловеке,егопознава-тельной 

деятельности и творческой активности, представлять ее результаты в виде 

завершенныхпроектов,презентаций,творческихработсоциальнойимеждисциплинарнойнаправленно

сти;гото-вить  устные  выступления  и   письменные   работы   (развернутые   ответы,   

сочинения)поизученнымтемам,составлятьсложныйитезисныйпланразвернутыхответов,анализиров

атьне-адаптированные тексты. 

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представителями 

другихнациональностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориента-ции в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознаниязначимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства ин-формационно-

коммуникационныхтехнологийврешенииразличныхзадачприизученииразделов 

«Человеквобществе», «Духовная культура», «Экономическаяжизньобщества». 

Формулировать,основываясьнасоциальныхценностяхиприобретенныхзнанияхочеловекевоб

ществе,духовнойкультуре,обэкономическойжизниобщества,  собственныесужденияи 
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аргументы по проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; проти-

воречивых 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 

экономиче-ской свободы и социальной ответственности; конкретизировать теоретические 

положения, в томчисле о (об) типах общества; многообразии путей и форм общественного 

развития; человеке 

какрезультатебиологическойисоциокультурнойэволюции;многообразиивидовдеятельностииеемо-

тивации;этапахсоциализации;особенностяхнаучногопознаниявсоциально-гуманитарныхнауках; 

духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях 

морали;возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в современном 

обществе; сво-боде совести; значении поддержания межконфессионального мира в Российской 

Федерации; мно-гообразии функций искусства; достижениях современного российского 

искусства; 

использованиимергосударственнойподдержкималогоисреднегопредпринимательствавРоссийской

Федерации;выборе способов рационального экономического поведения людей, особенностях 

труда молодежив условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, 

модельными си-туациями,примерамииз личногосоциального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовымиуслугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать 

информацию дляпринятия ответственных решений по достижению финансовых целей и 

управлению личными фи-нансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых 

услуг с учетом основныхспособовснижениярисковиправил личнойфинансовой безопасности. 

Оцениватьсоциальнуюинформациюпопроблемамразвитиясовременногообщества,обще-

ственного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного познания 

всоциально-

гуманитарныхнауках,духовнойкультуры,экономическойжизниобщества,втомчислепоступающуюп

оканаламсетевыхкоммуникаций,определятьстепеньдостоверностиинформации;соотносить 

различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; да-вать         

оценку         действиям         людей         в         типичных         (модельных)         ситуацияхсточки 

зрения социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помо-

щью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определятьстратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение 

людей исобственноеповедениесточкизренияценностей,социальныхнорм,включаянормыморалии 

права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведе-

ния,опасность алкоголизма инаркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11

 классапообществознанию(базовый уровень) 
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Владетьзнаниямиосоциальнойструктуреобщества,критерияхсоциальнойстратификации; 
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формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном ин-

ституте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

РоссийскойФедерации,втомчислевобластиподдержкисемьи;оструктуреифункцияхполитическойси

стемыобщества, направлениях государственной политики Российской Федерации; 

конституционном ста-тусе и полномочиях органов государственной власти; о (об) праве как 

социальном регуляторе, си-

стемеправаизаконодательствеРоссийскойФедерации,системеправ,свободиобязанностейчело-века и 

гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Россий-

скойФедерации;правовомрегулированиягражданских,семейных,трудовых,налоговых,образова-

тельных, административных, уголовных правовых отношений; экологическом 

законодательстве,гражданском,административномиуголовномсудопроизводстве. 

Характеризоватьроссийскиедуховно-нравственныеценности,втомчислеценностичелове-

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

инравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма,исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания цен-ности  культуры   России   и   традиций   народов   России,   общественной   

стабильностиицелостностигосударстванапримерахразделов«Социальнаясфера»,«Политическаясфе

ра», 

«ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации». 

Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использоватьпонятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суж-

денийипостроенииустныхиписьменныхвысказываний,включаяпонятия:социальныеобщности,соци

альныегруппыиотношениямеждуними,социальнаястратификация,социальноенеравенство,социаль

ныйстатус,социальнаяроль,социальнаямобильность,семьяибрак,этническиеобщности,нация,социал

ьныенормы,социальныйконтрольисамоконтроль,социальныйконфликт,политиче-

скаявласть,политическийинститут,политическиеотношения,политическаясистема,государство,нац

иональная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство,политическийпроцесс,право,источникправа,системаправа,нормаправа,отрасльправа,инс

титутправа, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, 

подза-

конныйакт,законодательныйпроцесс,правовойстатус,гражданствоРоссийскойФедерации,налог;опр

еделятьразличныесмыслымногозначныхпонятий,втомчисле:власть,социальнаяспра-

ведливость,социальныйинститут;классифицироватьитипологизироватьнаосновепредложенныхкри

териев используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явле-

нияипроцессы,втомчисле:социальныеобщностиигруппы;видысоциальноймобильности;типысемьи;

социальныенормы;социальныеконфликты;формысоциальныхдевиаций;видымиграцион-

ныхпроцессоввсовременноммире;формыгосударства;политическиепартии;видыполитическоголиде

рства,избирательныхипартийныхсистем,политическихидеологий;правовыенормы;отраслииинстит
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утыправа;источникиправа;нормативныеправовыеакты;видыправовыхотношений;пра-

вонарушения;видыюридическойответственности;праваисвободычеловекаигражданина 
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Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; спо-

собы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно-правовые 

формыюридическихлиц;праваиобязанностиродителейидетей;праваиобязанностиработникови 

работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права 

иобязанностиналогоплательщиков;видыадминистративныхправонарушенийинаказаний;экологи-

ческие правонарушения; способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды пре-

ступлений;видынаказанийвуголовном праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функцио-

нальные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства,политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативно-пра-вовых актов, прав, свобод и обязанностей; приводить примеры взаимосвязи 

социальной, политиче-

скойидругихсфержизниобщества;праваиморали;государстваиправа;действияправовыхрегу-

ляторов и развития общественных процессов; характеризовать причины и последствия преобразо-

ванийвсоциальной,политическойсферах,вправовомрегулированииобщественныхотношенийв 

Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравен-

ства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юри-

дическойответственностизанего;абсентеизма;коррупции;характеризоватьфункциисемьи,соци-

альных норм, включая нормы права; социального контроля; государства, субъектов и органов гос-

ударственной власти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информа-

ции в политической жизни общества; правоохранительных органов; отражать связи 

социальныхобъектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том числе в таблицах, 

схемах, диа-граммах,графиках. 

Иметьпредставленияометодахизучениясоциальной,политическойсферыжизниобщества,вкл

ючая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 

томчислесоциологическиеопросы,биографический,сравнительно-

правовойметод,политическоепро-гнозирование. 

Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«Социальнаясфера»,«Политическаясфе

ра», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации», для ана-

лизасоциальнойинформацииосоциальномиполитическомразвитиироссийскогообщества,направлен

ияхгосударственнойполитикивРоссийскойФедерации,правовомрегулированииобще-ственных 

процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, 

включаяофициальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовыеакты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлятьпоиск политической и правовой информации, представленной в различных знаковых 

системах, из-влекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходи-мых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать от-

дельныекомпонентывинформационномсообщении,выделятьфакты,выводы,оценочные 
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суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовоерегулированиеобщественных отношенийвРоссийской Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на получен-

ныезнанияоструктуреобщества,социальныхотношениях,политическойсфере,правовомрегули-

ровании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершен-

ных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности;готовитьустныевыступленияиписьменныеработы(развернутыеответы,сочинения)п

оизученнымтемам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптирован-ныетексты. 

Использовать      политические        и        правовые        знания        для        взаимодействияс 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичныхсоциальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения 

личной граж-данской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информаци-онно-коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении 

разделов «Соци-альная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Рос-сийской Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре об-

щества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской Феде-

рациисобственныесужденияиаргументыпопроблемамсоциальноймобильности,ееформикана-лов в 

современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи;участия 

субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимостиборьбысней;соотношенияправисвободчеловекасобязанностямииправовойответстве

нностью;использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) 

социальной струк-туре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии 

общества; особенностяхполитической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политиче-

скойкоммуникации;необходимостиподдержаниязаконностииправопорядка;юридическойответ-

ственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав человека; особенностях тру-

довых правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственно-

стинесовершеннолетнихдляобъясненияявленийсоциальнойдействительности;конкретизироватьтео

ретические положения о (об) конституционных принципах национальной политики в Россий-ской 

Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; госу-

дарственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах социальной 

поддержкисемьивРоссийскойФедерации;федеративномустройствеиполитическойсистемеРоссийск

ойФе-дерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в 

Россий-ской Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

консти-туционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 

юридическойответственностииеевидах;правовомрегулированииоказанияобразовательныхуслуг;по

рядке 
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приеманаработу,заключенияирасторжениятрудовогодоговора,втомчисленесовершеннолетнихграж

дан;   защите    трудовых    прав    работников;    порядке    и    условиях    

заключенияирасторжениябрака;правахиобязанностяхналогоплательщика;принципахуголовногопр

ава,уго-ловного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, 

модельными си-туациями,примерамииз личногосоциального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксирован-

ныхвзаконодательствеРоссийскойФедерации;находить,анализироватьииспользоватьинформа-цию, 

предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управ-

ленияличными финансамииобеспеченияличнойфинансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политическойжизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам 

сетевых комму-никаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 

оценки социаль-ного взаимодействия, политических событий, правовых отношений, 

содержащиеся в источникахинформации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрениясоциальныхнорм,втом числе нормморалииправа. 

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знанийнаиболееэффективныеспособыпротиводействиякоррупции;определятьстратегииразрешения

со-циальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение 

сточкизрениясоциальныхнорм,включаянормыморалииправа,ценностей;осознаватьнеприемле-

мостьантиобщественного поведения, опасностьалкоголизма инаркомании. 

 
Тематическоепланирование.10класс 

 

 
№п/п 

Наименованиеразделовитемп

рограммы 

Количество

часов 
Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы Всего 

Раздел1. Человеквобществе 

 
1.1 

Общество и 

общественныеотношения 

 
3 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
1.2 

Информационноеобществоимассо-

выекоммуникации 

 
2 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
1.3 

Развитиеобщества.Глобализацияие

епротиворечия 

 
3 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
1.4 

Становлениеличностивпроцессес

оциализации 

 
3 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
1.5 

 
Деятельностьчеловека 

 
2 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
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1.6 

Познавательнаядеятельностьчело-

века.Научноепознание 

 
3 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
1.7 

Повторительно-

обобщающийурокпоразделу«Чело

век вобществе» 

 
2 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed- 
soo.ru/7f41c418 

Итогопоразделу 18  

Раздел2.Духовнаякультура 

 
2.1 

 
Культураиее формы 

 
3 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
2.2 

Категории и принципы морали 

вжизни человека и развитии 

обще-ства 

 
3 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
2.3 

 
Наукаиобразование 

 
4 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
2.4 

 
Религия 

 
2 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
2.5 

 
Искусство 

 
2 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
2.6 

Повторительно-

обобщающийурокпоразделу«Духо

вная культура» 

 
2 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

Итогопоразделу 16  

Раздел3.Экономическаяжизньобщества 

 
3.1 

Экономика — 

основажизнедеятельностиоб

щества 

 
6 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
3.2 

 
Рыночныеотношениявэкономике 

 
6 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
3.3 

 
Экономическаядеятельность 

 
2 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
3.4 

 
Экономикапредприятия 

 
4 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
3.5 

Финансовый рынок и 

финансовыеинституты 

 
3 

БиблиотекаЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
3.6 

 
Экономикаигосударство 

 
3 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

 
3.7 

 
Мироваяэкономика 

 
2 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

3.8 Повторительно-обобщающийурок 2 БиблиотекаЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
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 по разделу «Экономическая 

жизньобщества» 

 https://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

Итогопоразделу 28  

Итоговоеповторение,представлениерезульта-

товпроектно-исследовательскойдеятельности 

 
6 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.ed-

soo.ru/7f41c418 

Общееколичествочасовпопрограмме 68  

 

Тематическоепланирование.11класс 
 

 
№п/п 

Наименованиеразделовитемп

рограммы 

Количество

часов Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 
Всего 

Раздел1.Социальнаясфера 

1.1 Социальнаяструктураобщества 2 
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

1.2 
Социальное положение личности 

вобществеипутиегоизменения 
2 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

1.3 Семьяисемейныеценности 2 
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

1.4 Этническиеобщностиинации 2 
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

1.5 
Социальные нормы и 

социальныйконтроль 
2 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

1.6 Социальныйконфликт 2 
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

1.7 
Повторительно-

обобщающийурокпоразделу«Соци

альная сфера» 

2 
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

Итогопоразделу 14  

Раздел2.Политическаясфера 

2.1 
Политическаявластьиполитиче-ские 

отношения 
2 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

 
2.2 

Политическая система. Государ-

ство—основнойинститутполити-

ческойсистемы 

 
3 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

 
2.3 

Государство Российская Федера-

ция. Государственное управление 

вРоссийскойФедерации 

 
4 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

2.4 
Политическая культура общества 

иличности.Политическаяидеология 
2 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

2.5 
Политический процесс и его участ-

ники 
3 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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1cf62 

2.6 Избирательнаясистема 2 
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

2.7 
Политическиеэлитыиполитиче-

скоелидерство 
2 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

2.8 
Повторительно-

обобщающийурокпоразделу«Поли

тическаясфера» 

2 
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

58

1 

 

 

 

Итогопоразделу 20  

Раздел3.ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийскойФедерации 

3.1 
Системаправа.Правовыеотноше-

ния.Правонарушения 
4 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

 
3.2 

Конституционные права, 

свободыи обязанности человека и 

гражда-

нинавРоссийскойФедерации 

 
4 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

 
3.3 

Правовое регулирование граждан-

ских, семейных, трудовых правоот-

ношений 

 
6 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

 

 
3.4 

Правовое регулирование налого-

вых, образовательных, администра-

тивных, уголовных правовых отно-

шений, экологическое законода-

тельство 

 

 
8 

 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

 

3.5 

Основные принципы конституци-

онного, арбитражного, граждан-

ского, административного, уголов-

ногопроцессов 

 

4 

 
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

 

3.6 

Повторительно-

обобщающийурокпо разделу 

«Правовое регулирова-ние 

общественных отношений 

вРоссийскойФедерации» 

 

2 

 
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

Итогопоразделу 28  

Итоговоеповторение,представлениерезульта-

товпроектно-исследовательскойдеятельности 
6 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/7f4

1cf62 

Общееколичествочасовпопрограмме 68  

 

 

2.2.17 Обществознание (профильный уровень) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(углублённый уровень).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый 

уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения обществознания, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

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

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают личностные, 

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

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
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также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС СОО, в соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а 

также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. Федеральная рабочая программа по 

обществознанию углублённого уровня ориентирована на расширение и углубление содержания, 

представленного в федеральной рабочей программе по обществознанию базового уровня. 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в 

современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской гражданской 

идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального российского народа, 

социализации обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и 

творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с другими людьми в 

процессе решения задач личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и обеспечивает 

преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного общего образования 

путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. Вводится ряд новых, более 

сложных компонентов содержания, включающих знания, социальные навыки, нормы и принципы 

поведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях 

жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает 

включение в его содержание тех компонентов, которые создают целостное и достаточно полное 

представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека как 

субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из 

содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрывается в 

углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений. Кроме того, содержание 

предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума 

различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных 

институтов. В основу отбора и построения учебного содержания положен принцип 

многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных 

социальных наук. 

Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для развития 

способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов) 

познания, их применения при работе как с адаптированными, так и неадаптированными 

источниками информации в условиях возрастания роли массовых коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации, так и на цифровую среду, интерактивные 
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образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделирование жизненных 

ситуаций. 

Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение обучающимися 

широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, характерной для высшего 

образования. 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся, их личного социального опыта 

и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных запросов 

содержание учебного предмета на углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, 

позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, 

расширяющих возможности профессионального выбора и поступления в образовательные 

организации, реализующие программы высшего образования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, 

правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональной 

грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 

семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для предмета 

социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его 

социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта 

социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование общественных 

отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информации из разных 

источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных социальных 

ролей, выбора стратегий поведения в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, 

достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, 

финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов) социального познания, 

ценностных ориентиров, элементов научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения 

способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и 
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другими социальными институтами и решения значимых для личности задач, реализации 

личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, поступления 

в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в том числе по 

направлениям социальногуманитарной подготовки. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа – часов: в 10 классе – 136 часов 

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

Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем в пределах одного 

раздела может варьироваться. 

Социальные науки и их особенности. 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. Особенности 

социального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальные науки и профессиональное самоопределение молодёжи.  

Введение в философию. 

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмысление 

общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и общества. Понятие 

«социальный институт». Основные институты общества, их функции и роль в развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. 

Динамика и многообразие процессов развития общества. Типы социальной динамики. Эволюция и 

революция как формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на развитие 

общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её 

последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество 

как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как философская 

проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности – 

фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. 

Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы 

манипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие 
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средств массовой информации на массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. 

Использование достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. 

Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и 

необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание как 

деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. Относительность 

истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формы 

рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение языковых выражений. Рассуждения и 

умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. 

Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространённые ошибки в рассуждениях. Парадоксы, 

спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, 

его характерные признаки: системность, объективность, доказательность, проверяемость. 

Эмпирический и теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного познания. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Междисциплинарные научные исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как творец и 

творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры. 

Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российской 

культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая 

элита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство. 

Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные 

последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достижения 

российской науки на современном этапе. 

Образование как институт сохранения и передачи культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода воли и нравственная 

оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтов и нравственного 

поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по направлениям, связанным с философией. 

Введение в социальную психологию. 

Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапы и основные 

направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной 

психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы социальных отношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. Личность 

в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль. Социальная 
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идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объект социальной 

психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в социальной 

психологии. Большие социальные группы. Стихийные группы и массовые движения. Способы 

психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен психологии масс, «эффект 

толпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе.  

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм и 

нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и способы 

противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная совместимость. 

Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические проблемы лидерства. Формы 

и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 

Общение как объект социальнопсихологических исследований. Функции общения. Общение 

как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в информационном 

обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Риски социальных сетей и 

сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психологическое 

образование. 

Введение в экономическую науку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. Предмет 

и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономическая 

эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое 

содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства и 

факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, государство. 

Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономические интересы. 

Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальная ответственность 

субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. 

Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы 

предложения. Закон спроса. Закон предложения. Эластичность спроса и эластичность предложения. 

Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары Гиффена и эффект 

Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 
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Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия, виды 

монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации по поддержке и защите 

конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок капитала. 

Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение рыночно 

справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная политика 

регулирования рынка труда в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 

Потребности современного рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения проблемы 

асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в Российской 

Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предприятий. Малый бизнес. 

Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручка и прибыль. 

Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние и 

предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба 

производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы финансирования 

предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Влияние 

конкуренции на деятельность фирмы. Политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная масса и денежная база. Денежные 

агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. 

Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые 

финансовые активы. Монетарная политика. Денежнокредитная политика Банка России. Инфляция: 

причины, виды, социальноэкономические последствия. Антиинфляционная политика в Российской 

Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага (блага 

общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и конкурентность 

в потреблении. Способы предоставления общественных благ. Несовершенства рыночной 

организации хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты. Положительные 

и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 

Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы 

бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской Федерации. 

Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства. 
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Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические 

показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы 

цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний 

продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины 

циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложения для 

циклических колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные 

преимущества в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. 

Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической сфере. 

Содержание обучения в 11 классе Последовательность изучения тем в пределах одного 

раздела может варьироваться. 

Введение в социологию. 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структура и функции. Этапы и 

основные направления развития социологии. Структурный и функциональный анализ общества в 

социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нация как этническая и 

гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. 

Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы национальной политики в 

Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные и социально-психологические 

характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной 

России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структура и стратификация. Социальное 

неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в информационном обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные 

ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общее и профессиональное 

образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. Система образования в Российской Федерации. 

Тенденции развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые и 
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национальные религии. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Принцип 

свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности повышения 

социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формы и каналы. 

Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причины 

социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование. 

Введение в политологию. 

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политический 

конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической 

власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические институты 

современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования 

политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 

коммуникация. Политическая система современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы 

правления. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим. Типы политических 

режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Институты государственной власти. Институт главы государства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской 

Федерации. 

Институт исполнительной власти. 

Институты судопроизводства и охраны правопорядка.  

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской Федерации. 

Избирательная кампания. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, цели и функции 
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политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской 

Федерации. Общественно-политические движения в политической системе демократического 

общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии. 

Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая психология и 

политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. Политическое 

участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной России. Место и роль средств массовой 

информации в политическом процессе. Интернет в политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 

деятельности политолога. 

Политологическое образование. 

Введение в правоведение. 

Юридическая наука. Этапы и основные направления развития юридической науки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни 

общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и виды правовых 

норм. Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, 

судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и гражданское общество. 

Основные принципы организации и деятельности механизма современного государства.  

Правотворчество и законотворчество. Законодательный процесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальное и процессуальное, 

национальное и международное право. 

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание.  

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособность и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. 

Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав правонарушения. 

Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как 

политикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания 

приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Российской 
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Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядок формирования и 

функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: 

структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, 

конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельности правоохранительных 

органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица. Правоспособность 

и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы 

собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданскоправовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой институт. Основания 

наследования (завещание, наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты 

интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. 

Гражданскоправовая ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и брак как социально-правовые 

институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядок 

заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи 

(супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. Ответственность 

родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. Время 

отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная 

ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. 

Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организации 

приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
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образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе 

государственной службы. Административное правонарушение и административная ответственность, 

виды наказаний в административном праве. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое 

законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и обязанности 

потребителей финансовых услуг.  

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. Права 

и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражный процесс. Административный процесс.  

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международного 

права. Международная защита прав человека. Источники и принципы международного 

гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды 

юридических профессий. 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

технологиях, труде; 

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

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

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

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 



Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

59

4 

 

 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и 

политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, 

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 
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самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

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

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 

социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её 

разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

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

мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возможных 

рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных проблем, 

при выполнении социальных проектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания, включая специфические методы 

социального познания;  

осуществлять в различных видах деятельность по получению нового знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия 

и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную 

и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, 

учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общественных 

наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной динамики из источников 

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

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические 

данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления, 

в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и моральноэтическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

учитывать разные точки зрения; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, 

включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к 

социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 
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позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 10 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, включая 

знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли 

в социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять 

взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими науками, в том числе таких 

вопросов, как системность общества, разнообразие его связей с природой, единство и многообразие 

в общественном развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта 

общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная природа 

личности, роль общения и средств коммуникации формировании социально-психологических 

качеств личности; природа межличностных конфликтов и пути их разрешения; экономика как объект 

изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, экономическая 

эффективность, типы экономических систем, экономические функции государства, факторы и 

показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, 

экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, их взаимосвязи 

и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного развития, политике 

Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов 

российского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малого и среднего 

предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 
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среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 

психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ документов для 

принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и практических 

целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного 

использования финансовых услуг, выборе будущей профессиональнотрудовой сферы, о 

возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, формы 

общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни и методы 

научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, виды 

социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы 

рыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного 

регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности 

фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, 

проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, относительности истины, 

характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, 

формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, 

влияния групп на поведение людей, особенностей общения в информационном обществе, причин 

возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной ответственности 

субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, причинах 

несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной справедливости в условиях 

рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники социальной информации 

по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием 

из различных источников знаний, учебноисследовательской и проектной работы по философской, 

социально-психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 

теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь 

анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, 

самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при решении 

познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного 

социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 
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теоретическими положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», 

«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на 

развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённых 

ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных 

сведений при работе с социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованием 

нравственных категорий, выборе рациональных способов поведения людей в экономике в условиях 

ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, 

практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих экономических 

прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при пользовании 

финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, особенностях труда молодёжи 

в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами 

на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы 

философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную 

из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с философией, 

социальной психологией и экономической наукой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К концу 11 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о предмете 

и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном 

познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь 

социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и 

процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как 

социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном 

обществе, статусноролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как 

этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и 

особенности политического процесса, субъекты политики, государство в политической системе 

общества, факторы политической социализации, функции государственного управления, 

взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, 

основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти в 

Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного 

самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 
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владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, включая семью, 

образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства массовой 

информации, институты социальной стратификации, базовые политические институты, включая 

государство и институты государственной власти: институт главы государства, законодательной и 

исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного управления, 

институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных организаций, 

представительства социальных интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право как 

социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, отцовства и детства, 

наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных институтов, об изменении их 

состава и функций в процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского общества; о способах и 

элементах социального контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о 

конституционных принципах национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы: 

социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и 

социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, 

структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, социальнопсихологический 

подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительноправовой для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательных и практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной роли 

участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в 

деятельности политических партий и общественно-политических движений, в противодействии 

политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности социальных 

конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы государства, типы 

политических режимов, формы правления и государственно-территориального устройства, виды 

политических институтов, типы политических партий, виды политических идеологий, типы 

политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, виды 

правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов 

разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность 

политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в современном 
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обществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, 

соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением научных 

фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям распространения, жанрам 

с позиций достоверности сведений, проводить с использованием знаний из различных источников, 

учебноисследовательской, проектноисследовательской и другой творческой работы по социальной, 

политической, правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебноисследовательской и 

проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, 

деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, религия), 

с деятельностью различных политических институтов современного общества, политической 

социализацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим 

участием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участников 

правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей 

поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических 

отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, 

изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях его 

развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как 

общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, 

политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в 

демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии средств 

массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, сделках, обязательствах, 

основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, особенностях 

правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о причинах 

преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного 

процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на основе 

правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 
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установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы 

социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлениям 

социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную 

из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, способность 

ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с 

социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, 

политолога, юриста. 

 

 

 

2.2.18География(базовый уровень) 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно –

программапогеографии,география)включаетпояснительнуюзаписку,содержание   обучения,     

планируемые     результаты     освоения     программыпогеографии,тематическоепланирование. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по географиисоставлена на основе 

требованийкрезультатамосвоенияООПСОО,представленныхвФГОССОО,атакженаосновехарактерис

тикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвфедеральнойрабоче

йпрограмме   воспитания,   и     подлежит     непосредственному     применениюприреализации 

образовательнойпрограммысреднегообщегообразования. 

Программапо   географии   отражает   основные   требования   ФГОС   

СООкличностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияобразовательныхпрограмм. 

Программа по географиидаётпредставление о целях 

обучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета,устанавливаетобязательн

ое   предметное   содержание,   предусматривает   распределение   

егопоклассамиструктурированиеегопоразделамитемамкурса,даётраспределениеучебныхчасовпотема

тическимразделамкурсаипоследовательностьихизученияс учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса,возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможности   предметадля реализации 

требований к результатам освоенияосновной 

образовательнойпрограммысреднегообщегообразования,требованийкрезультатамобучениягеографии

,атакжеосновныхвидовдеятельностиобучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формированиебазовых 
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теоретических знаний особое внимание уделено формированию 

умений:анализа,синтеза,обобщения,интерпретациигеографическойинформации,использованиюгеоин

формационныхсистемиглобальныхинформационныхсетей,навыковсамостоятельнойпознавательнойд

еятельностисиспользованиемразличных источников. Программа по географии даёт возможность 

дальнейшегоформированияуобучающихсяфункциональнойграмотности–способностииспользовать 

получаемые знания для решения жизненных проблем в различныхсферахчеловеческой 

деятельности,общения и социальныхотношений. 

Географияявляетсяоднимизучебныхпредметов,способныхуспешновыполнитьзадачуинтеграци

исодержанияобразованиявобластиестественныхиобщественныхнаук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и 

одновременномногополярногомира,глобализациимировогоразвития,фокусированиянаформировании

уобучающихсяцелостногопредставленияоролиРоссиив современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явилисьинтегративность, междисциплинарность,

 практикоориентированность,экологизация и гуманизация географии, что позволило более 

чётко 

представитьгеографическиереалиипроисходящихвсовременноммирегеополитических,межнациональ

ныхимежгосударственных,социокультурных,социально-

экономических,геоэкологическихсобытийипроцессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих 

целей:воспитаниечувствапатриотизма,взаимопониманиясдругиминародами, 

уважениякультурыразныхстранирегионовмира,ценностныхориентацийличностипосредствомо

знакомлениясважнейшимипроблемамисовременности,cрольюРоссиикаксоставнойчастимировогосоо

бщества; 

воспитание   экологической  культуры   на    основе   приобретения    

знанийовзаимосвязиприроды,населенияихозяйстванаглобальном,региональномилокальномуровняхи

формированиеценностногоотношениякпроблемамвзаимодействиячеловекаиобщества; 

формированиесистемыгеографическихзнанийкаккомпонентанаучнойкартинымира,завершени

еформирования основгеографической культуры; 

развитиепознавательныхинтересов,навыковсамопознания,интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе овладения комплексомгеографических знаний и умений, направленных на 

использование их в реальнойдействительности; 

приобретение    опыта      разнообразной      деятельности,      

направленнойнадостижениецелейустойчивогоразвития. 

Впрограммепогеографиинауровнесреднегообщегообразованиясоблюдается преемственность с 

программой по географии на уровне 

основногообщегообразования,втомчислевформированииосновныхвидовучебнойдеятельностиобучаю

щихся. 

Общее число часов,рекомендованных дляизучениягеографии,– 68 
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часов:поодномучасувнеделю в10и11классах. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 10 КЛАСС 

Географиякакнаука 

Традиционныеиновыеметодывгеографии.Географическиепрогнозы.Традиционныеиновыемет

одыисследованийвгеографическихнауках,ихиспользованиевразныхсферахчеловеческойдеятельности

.Современныенаправлениягеографическихисследований.Источникигеографическойинформации,геои

нформационныесистемы.Географическиепрогнозыкакрезультат географическихисследований. 

Географическаякультура.Элементыгеографическойкультуры:географическаякартинамира,гео

графическое   мышление,   язык   географии.Ихзначимостьдляпредставителейразныхпрофессий. 

Природопользованиеигеоэкология 

Географическаясреда.Географическаясреда 

какгеосистема;факторы,еёформирующиеиизменяющие.Адаптациячеловекакразличнымприроднымус

ловиям территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающаясреда. 

Естественныйиантропогенныйландшафты.Проблемасохраненияландшафтногоикультурногора

знообразиянаЗемле. 

Практическаяработа«Классификацияландшафтовсиспользованиемисточниковгеографической

информации». 

Проблемывзаимодействиячеловекаиприроды.Опасныеприродныеявления,климатическиеизме

нения,повышениеуровняМировогоокеана,загрязнениеокружающей среды. «Климатические 

беженцы». Стратегия устойчивого развития.Цели устойчивого развития и роль географических наук 

в их достижении. 

Особоохраняемыеприродныетерриториикакодинизобъектовцелейустойчивогоразвития.ОбъектыВсе

мирногоприродногоикультурногонаследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного 

исследования,связанногосопаснымиприроднымиявлениями 

и(или)глобальнымиизменениямиклиматаи(или)загрязнениемМировогоокеана,выборформыфиксации

результатовнаблюдения(исследования)». 

Природныересурсыиихвиды.Особенностиразмещенияприродныхресурсовмира. Природно-

ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России.Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. Обеспеченность 

странстратегическимиресурсами:нефтью,газом,ураном,руднымиидругимиполезнымиископаемыми.З

емельныересурсы.Обеспеченностьчеловечествапреснойводой.ГидроэнергоресурсыЗемли,перспектив

ыихиспользования.География  лесных  ресурсов,  лесной  фонд  мира.  Обезлесение,   

егопричиныираспространение.РольприродныхресурсовМировогоокеана(энергетических,     

биологических,     минеральных)     в     жизни     человечестваи перспективы их использования. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационныересурсы. 

Практические  работы  «Оценка  природно-ресурсного    капитала    
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однойизстран(повыбору)поисточникамгеографическойинформации», 

«Определениересурсообеспеченностистранотдельнымивидамиприродныхресурсов». 

Современная политическаякарта 

Теоретическиеосновыгеополитикикак   науки.   Политическая   

географияигеополитика.Политическаякартамираиизменения,нанейпроисходящие.Новаямногополярн

аямодельполитическогомироустройства,очагигеополитическихконфликтов.Политико-

географическоеположениеРоссиииеёспецификакакевразийскогоиприарктическогогосударства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии 

ихвыделения.Формыправлениягосударствмира,унитарноеифедеративноегосударственноеустройство. 

Населениемира 

Численностьивоспроизводствонаселения.Численность   населениямираи динамика её 

изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводствонаселения, его типы и особенности 

в странах с различным уровнем социально-

экономическогоразвития(демографическийвзрыв,демографическийкризис,старениенаселения).Демог

рафическаяполитикаиеёнаправлениявстранахразличныхтиповвоспроизводстванаселения. 

Практическиеработы«Определениеисравнениетемповростанаселениякрупныхпочисленностин

аселениястранирегионовмира(формафиксациирезультатованализаповыборуобучающихся)»,«Объясн

ениеособенностидемографическойполитикивстранахсразличнымтипомвоспроизводстванаселения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения 

мира.Структуразанятостинаселениявстранахсразличнымуровнемсоциально-

экономическогоразвития.Этническийсоставнаселения.Крупныенароды,языковыесемьиигруппы,особ

енностиихразмещения.Религиозныйсоставнаселения. Мировые и национальные религии, главные 

районы распространения.Население мира и глобализация. География культуры в системе 

географическихнаук.Современныецивилизации,географическиерубежицивилизацииЗападаицивилиза

цииВостока. 

Практические работы «Сравнение половой и возрастной структуры в странахразличных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастныхпирамид», «Прогнозирование 

изменений возрастной структуры отдельных 

страннаосновеанализаразличныхисточниковгеографическойинформации». 

Размещение населения. Географические особенностиразмещения населенияи факторы, его 

определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкойплотности    населения.     Миграции    

населения:     причины,     основные    типыи направления. Расселение населения: типы и формы. 

Понятие об урбанизации, еёособенностивстранахразличныхсоциально-

экономическихтипов.Городскиеагломерацииимегалополисымира. 

Практическаяработа«Сравнениеиобъяснениеразличийвсоотношениигородскогоисельскогонас

еленияразныхрегионовмиранаосновеанализастатистическихданных». 

Качествожизнинаселения.Качествожизнинаселениякаксовокупностьэкономических, 

социальных, культурных, экологических условий жизни людей.Показатели, характеризующие 
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качество жизни населения. Индекс 

человеческогоразвитиякакинтегральныйпоказательсравнениякачестважизнинаселенияразличныхстра

нирегионовмира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизнинаселения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источниковгеографическойинформации». 

Мировоехозяйство 

Составиструктурамировогохозяйства.Международноегеографическоеразделениетруда.Миров

оехозяйство:определениеисостав.Основныеэтапыразвитиямировогохозяйства.Факторыразмещенияпр

оизводстваиихвлияниена современное развитие мирового хозяйства. 

 Отраслевая,

 территориальнаяифункциональнаяструктурамировогохозяйства.Международноегеографическо

еразделение труда. Отрасли  международной   специализации.

 Условияформирования международной специализации стран и роль 

 географическихфактороввеёформировании.Аграрные,индустриальныеипостиндустриальныест

раны. Роль и место России в международном географическом разделении труда.Практическая 

  работа  «Сравнение  структуры  экономики   аграрных, 

индустриальныхипостиндустриальныхстран». 

Международнаяэкономическаяинтеграция.Крупнейшиемеждународныеотраслевые и 

региональные интеграционные группировки. Глобализация мировойэкономики и её влияние 

нахозяйствостранразных социально-экономическихтипов.Транснациональныекорпорации (ТНК) и 

ихрольвмировой экономике. 

Географияглавныхотраслеймировогохозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения 

основныхвидовсырьевыхитопливныхресурсов.Страны-

лидерыпозапасамидобыченефти,природногогазаиугля. 

Топливно-энергетический   комплекс    мира:   основные    этапы    развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшиестраны-

производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля.Организациястран-

экспортёровнефти.Современныетенденцииразвитияотрасли,изменяющиееёгеографию,«сланцеваярев

олюция»,«водородная»энергетика, 

«зелёнаяэнергетика».Мироваяэлектроэнергетика.Структурамировогопроизводства 

электроэнергии и её географические особенности.Быстрый 

ростпроизводстваэлектроэнергиисиспользованиемвозобновляемыхисточниковэнергии. Страны-

лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. 

Воздействиенаокружающуюсредутопливнойпромышленностииразличныхтиповэлектростанций, 

включая возобновляемые источники энергии. Роль России каккрупнейшего    поставщика    

топливно-энергетических    и    сырьевых    ресурсоввмировойэкономике. 

Металлургия   мира.Географическиеособенности   сырьевой   
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базычёрнойицветнойметаллургии.Ведущиестраны-производителииэкспортёрыстали,медии 

алюминия.Современные тенденции развитияотрасли.Влияние металлургиина окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и экспорте чёрныхицветныхметаллов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производителии 

экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники.Химическая 

промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущиестраны-

производителииэкспортёрыминеральныхудобренийипродукциихимииорганическогосинтеза.Ведущи

естраны-производителидревесиныипродукциицеллюлозно-бумажной промышленности. Влияние

 химической и лесной 

промышленностинаокружающуюсреду. 

Практическая работа «Представление в виде диаграмм данных о динамикеизменения 

объёмовиструктурыпроизводстваэлектроэнергии вмире». 

Сельскоехозяйствомира.Географическиеразличиявобеспеченностиземельнымиресурсами.Зем

ельныйфондмира,егоструктура.Современныетенденции развития отрасли. Органическое сельское 

хозяйство. 

Растениеводство.Географияпроизводстваосновныхпродовольственныхкультур.Ведущиеэкспортёрыи

импортёры.РольРоссиикакодногоизглавныхэкспортёровзерновыхкультур. 

Животноводство.Ведущиеэкспортёрыиимпортёрыпродукцииживотноводства.Рыболовствоиак

вакультура:географическиеособенности. 

Влияниесельскогохозяйстваиотдельныхегоотраслейнаокружающуюсреду. 

Практическаяработа«Определениенаправлениягрузопотоковпродовольствиянаосновеанализас

татистическихматериаловисозданиекарты 

«Основныеэкспортёрыиимпортёрыпродовольствия». 

Сферанематериальногопроизводства.Мировойтранспорт.Рольразныхвидовтранспорта  в    

современном    мире.    Основные    международные    

магистралиитранспортныеузлы.Мироваясистеманаучно-исследовательскихиопытно-

конструкторскихработ.Международныеэкономическиеотношения:основныеформыифакторы,влияю

щиенаихразвитие.Географиямеждународныхфинансовыхцентров.Мироваяторговляитуризм. 

 11КЛАСС 

Регионыистранымира 

Регионымира.ЗарубежнаяЕвропа. 

Многообразиеподходовквыделениюрегионовмира.Регионымира:Зарубежная Европа, 

Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка,Африка,АвстралияиОкеания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная 

Европа,ЮжнаяЕвропа,ВосточнаяЕвропа),общаяэкономико-

географическаяхарактеристика.Общиечертыиособенностиприродно-

ресурсногокапитала,населенияихозяйствастрансубрегионов.Геополитическиепроблемырегиона. 

Практическаяработа«Сравнениепоуровнюсоциально-экономическогоразвитиястранразличных 
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субрегионовЗарубежнойЕвропыс 

использованиемисточниковгеографическойинформации(повыборуучителя)». 

ЗарубежнаяАзия:состав(субрегионы:Юго-ЗападнаяАзия,ЦентральнаяАзия, Восточная Азия, 

Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-

географическаяхарактеристика.Общиечертыиособенностиприродно-

ресурсногокапитала,населенияихозяйствасубрегионов.Особенностиэкономико-географического 

положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйствастранЗарубежнойАзии,современныепроблемы(напримереКитая,Индии,Ирана,Японии). 

СовременныеэкономическиеотношенияРоссиисостранамиЗарубежнойАзии 

(Китай,Индия,Турция,страныЦентральнойАзии). 

Практическая    работа      «Сравнение      международной      

промышленнойисельскохозяйственнойспециализацииКитаяиИндиинаоснованиианализаданныхобэкс

портеосновныхвидовпродукции». 

Америка:состав (субрегионы:США,Канада,ЛатинскаяАмерика),общаяэкономико-

географическаяхарактеристика.Особенностиприродно-

ресурсногокапитала,населенияихозяйствасубрегионов.Особенностиэкономико-географического 

положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйствастран Америки, современные 

проблемы (на примере США, Канады, Мексики,Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной 

структурыхозяйстваКанадыиБразилиинаосновеанализагеографическихкарт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная  Африка, Западная 

 Африка,ЦентральнаяАфрика,ВосточнаяАфрика,ЮжнаяАфрика).Общаяэкономико-

географическая  характеристика. Особенности природно-ресурсного

 капитала,населенияихозяйствасубрегионов.ПоследствияколониализмавэкономикеАфр

ики. Экономические и  социальные проблемы региона.

 Особенностиэкономико-географического  положения,  природно-ресурсного 

 капитала,населения,хозяйствастранАфрики(напримереЮАР,Египта,Алжира,Нигерии). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических 

данныхролисельскогохозяйствавэкономикеАлжираиЭфиопии».АвстралияиОкеания.АвстралияиОкеа

ния:особенностигеографическогоположения. Австралийский Союз: главные факторы

  размещения  населенияи развития  хозяйства. Экономико-

географическое положение,  природно-

ресурсныйкапитал.Отраслимеждународнойспециализации.Географическаяитоварнаяструктураэкспо

рта.Океания:особенностиприродныхресурсов,населенияихозяйства.Местовмеждународномгеографич

ескомразделениитруда.Россиянагеополитической,геоэкономическойигеодемографическойкартемира.

РольиместоРоссиивмировойполитике,экономике,человеческомпотенциале.  Особенности 

  интеграции России в   мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и 
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внешнеполитическихзадачразвитияРоссии. 

Практическаяработа«ИзменениенаправлениямеждународныхэкономическихсвязейРоссиивно

выхгеоэкономическихигеополитическихусловиях». 

Глобальныепроблемычеловечества 

Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические,демографические. 

Геополитическиепроблемы:проблемасохранениямиранапланетеипричиныроста глобальной и 

региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровнесоциально-

экономическогоразвитиямеждуразвитымииразвивающимисястранамиипричинаеёвозникновения. 

Геоэкология   – фокус глобальных проблем человечества.

 Глобальныеэкологическиепроблемыкакпроблемы,связанныесусилениемвоздейст

виячеловека наприродуивлияниемприродынажизньчеловекаиегохозяйственнуюдеятельность.

 Проблема глобальных климатических   изменений,  

 проблемастихийныхприродныхбедствий,глобальныесырьеваяиэнергетическаяпро

блемы,проблемадефицитаводныхресурсови  ухудшения ихкачества, 

 проблемыопустынивания  и деградации  земель   и почв, 

 проблема 

 сохранениябиоразнообразия.ПроблемазагрязненияМировогоокеанаиосвоенияегор

есурсов.Глобальные   проблемы  народонаселения:     демографическая, 

продовольственная,ростагородов,здоровьяидолголетиячеловека. 

Взаимосвязьглобальныхгеополитических,экологическихпроблемипроблемнародонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость 

переоценкичеловечествомиотдельнымистранаминекоторыхранееустоявшихсяэкономических,полити

ческих,идеологическихикультурныхориентиров.УчастиеРоссииврешенииглобальныхпроблем. 

Практическаяработа«Выявлениепримероввзаимосвязиглобальныхпроблемчеловечестванаосн

овеанализаразличныхисточниковгеографическойинформациииучастияРоссиивихрешении». 

   ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

ПОГЕОГРАФИИНАУРОВНЕСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ(БАЗОВЫЙУРОВ

ЕНЬ) 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениягеографиидолжныотражатьготовностьиспособностьобучающ

ихсяруководствоватьсясформированнойвнутреннейпозицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутреннихубеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского 

общества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправле

ний воспитательной деятельности,втомчислевчасти: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность   гражданской   позиции   обучающегося   как    

активногоиответственногочленароссийскогообщества; 
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осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистическихидемократическихценностей; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипо

социальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьвсамо

управлении вобразовательной организации; 

умение   взаимодействовать   ссоциальными   институтами   

всоответствиисихфункциямииназначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

народу,чувстваответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРодину,свойязыкикультуру,п

рошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 

ценностное   отношение   к    государственным    символам,    историческомуи природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; 

достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте,технологиях,труде; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьзаегосудьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского 

народа;сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения;пособностьоцениватьситуац

июиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-нравственныенормы иценности; 

осознаниеличного вкладав построениеустойчивого будущего наосновеформирования 

элементовгеографическойи экологической культуры; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традицияминародовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и 

техническоготворчества,спорта,труда,общественныхотношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои 

другихнародов, ощущать эмоциональноевоздействиеискусства; 

убеждённостьв   значимости   для   личности   и   общества   

отечественногоимировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческой

личности; 

5) ценностинаучногопознания: 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалогекультур, 

способствующегоосознаниюсвоегоместавполикультурном мире; 

совершенствованиеязыковойичитательскойкультурыкаксредствавзаимодействиямеждулюдьм

иипознаниямирадляпримененияразличныхисточников географической информации в решении 

учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

осознаниеценностинаучнойдеятельности,готовностьосуществлятьпроектнуюиисследовательс

куюдеятельностьвгеографическихнаукахиндивидуальноивгруппе; 

6) физического    воспитания,      формирования      культуры      

здоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,втомчислебезопасного поведения в 

природной среде, ответственного отношения к своемуздоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуипсихическом

уздоровью; 

7) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие;готовностькактивнойдеятельнос

титехнологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостояте

льновыполнятьтакую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельностивобластигеографических 

наук,умение совершать осознанный выборбудущей 

профессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсейжизни; 

8) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобального характера 

экологических проблемигеографических особенностейихпроявления; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивогор

азвитиячеловечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения 

географическихзнаний,неблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдействий,пред

отвращатьих; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизучениягеографиинауровнесреднегообщегообразованияу обучающегося будут 



Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

61

3 

 

 

сформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеуче

бныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые 

могутбытьрешенысиспользованиемгеографическихзнаний,рассматриватьихвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациигеографическ

ихобъектов,процессов, явленийи обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;разрабатыватьпланр

ешениягеографическойзадачисучётоманализа 

имеющихсяматериальныхинематериальныхресурсов; 

выявлятьзакономерности   и   противоречия   

врассматриваемыхявленияхсучётомпредложеннойгеографическойзадачи; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям;координироватьив

ыполнятьработуприрешениигеографическихзадачвусловияхреального,виртуальногоикомбинированн

оговзаимодействия; 

креативномыслитьприпоискепутейрешенияжизненныхпроблем,имеющихгеографическиеаспе

кты. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыками разрешения 

проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихгеографическихзадач,применениюразличных     

методов       познания       природных,       социально-

экономическихигеоэкологическихобъектов,процессовиявлений; 

осуществлятьразличныевидыдеятельностипополучениюновогогеографическогознания,   

егоинтерпретации,   преобразованиюи   применениюв различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальныхпроектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами;формулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельности 

ижизненныхситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигатьгипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений,задаватьпараметры 

икритериирешения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критическиоцениватьихдостоверность, прогнозировать изменениевновыхусловиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 
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уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемыизадачи,до

пускающиеальтернативныерешения. 

Работасинформацией: 

выбирать и использовать различные источники географической 

информации,необходимыедляизученияпроблем,которыемогутбытьрешенысредствамигеографии,    и    

поиска   путей    их    решения,    для    анализа,    систематизациии интерпретации информации 

различныхвидовиформпредставления; 

выбиратьоптимальнуюформу 

представленияивизуализацииинформациисучётомеёназначения(тексты,картосхемы,диаграммыидруг

ие); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использоватьсредства информационных икоммуникационных 

технологий,втомчислеигеоинформационныхсистем)прирешениикогнитивных,коммуникативныхиорг

анизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, техники безопасности, гигиены,

 ресурсосбережения, правовыхиэтическихнорм,норминформационнойбезопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,обеспеченияинформационнойбезопасно

стиличности. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновести 

диалог,уметьсмягчать конфликтныеситуации; 

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругих участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, 

задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы; 

развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектамразличныхвопросовс

использованиемязыковыхсредств. 

 

Совместнаядеятельность: 

использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересовивозможностейкаждо

гочленаколлектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координироватьдействияпоеедостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучетоммнений 

участников,обсуждатьрезультатысовместнойработы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общийрезультат 

поразработаннымкритериям; 
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предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практическойзнач

имости. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьиформу

лироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 

самостоятельно 

составлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собственныхвозможностейипредпочт

ений; 

даватьоценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разныхобластяхзнаний,постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень. 

Самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов 

целям;владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований;оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешениядляихснижения; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности;использоватьприём

ырефлексиидляоценкиситуации,выбораверного 

решения; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

Эмоциональныйинтеллект: 

самосознание,включающееспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, бытьувереннымвсебе; 

приниматьответственностьза своё 

поведение,способностьадаптироватьсякэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость, 

бытьоткрытым новому; 

внутренняямотивация,включающаястремлениекдостижениюцелииуспеху,оптимизм,инициати

вность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

эмпатия,включающаяспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих,    учитывать    его    

при    осуществлении    коммуникации,    способностьксочувствию исопереживанию; 

социальные   навыки,   включающие   способность   выстраивать   отношениясдругими 

людьми,заботиться,проявлятьинтереси разрешать конфликты. 
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Уменияпринятиясебяидругихлюдей: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиисвоёповедение; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе

 результатовдеятельности; 

признаватьсвоёправои праводругихнаошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографиинабазовомуровнекконцу10класса 

должныотражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системенаучных 

дисциплин, её участияв решении важнейших 

проблемчеловечества:приводитьпримерыпроявленияглобальныхпроблем,врешениикоторыхпринима

етучастиесовременнаягеографическаянаука,нарегиональномуровне,вразныхстранах,втомчислевРосс

ии; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных 

географическихобъектовитерриториальнойорганизацииприродыиобщества: 

выбирать   и   использовать   источники   географической   

информациидляопределенияположенияивзаиморасположенияобъектоввпространстве;описыватьполо

жениеивзаиморасположениеизученныхгеографическихобъектоввпространстве,новуюмногополярну

юмодельполитическогомироустройства,ареалыраспространенияосновныхрелигий; 

приводитьпримерынаиболеекрупныхстранпочисленностинаселенияи площади территории, 

стран, имеющих различное географическое 

положение,странсразличнымиформамиправленияигосударственногоустройства,стран-лидеров       по       

производству       основных       видов       промышленнойисельскохозяйственной   продукции,   

основных   международных   магистралейитранспортныхузлов,стран-

лидеровпозапасамминеральных,лесных,земельных,водныхресурсов; 

3) сформированностьсистемыкомплексныхсоциальноориентированныхгеографическихзнани

йозакономерностяхразвитияприроды,размещениянаселенияихозяйства: 

различатьгеографическиепроцессыиявления:урбанизацию,субурбанизацию,ложнуюурбанизац

ию,эмиграцию,иммиграцию,демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявлениявповседневнойжизни; 

использовать  знания  об  основных    географических    

закономерностяхдляопределенияисравнениясвойствизученныхгеографическихобъектов,процессовия

влений,втомчисле:дляопределенияисравненияпоказателейуровняразвитиямировогохозяйства(объёмы

валовоговнутреннегопродукта(ВВП),промышленного,сельскохозяйственногопроизводстваидругие)и

важнейшихотраслейхозяйствавотдельныхстранах,сравненияпоказателей,характеризующихдемографи

ческую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни 
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населениямираиотдельныхстран,сиспользованиемисточниковгеографическойинформации,сравнения  

структуры  экономики  аграрных,  

индустриальныхипостиндустриальныхстран,регионовистранпообеспеченностиминеральными,водны

ми,земельнымиилеснымиресурсамисиспользованиемисточниковгеографической информации, для 

классификации крупнейших стран, в том числепо       особенностям       географического       

положения,       форме       правленияигосударственногоустройства,уровнюсоциально-

экономическогоразвития,типамвоспроизводстванаселения,занимаемымимипозициямотносительноРо

ссии,дляклассификацииландшафтовсиспользованиемисточниковгеографическойинформации; 

устанавливать        взаимосвязи        между         социально-

экономическимиигеоэкологическимипроцессамииявлениями;между 

природнымиусловиямииразмещениемнаселения,втомчислемеждуглобальнымизменениемклиматаи  

изменением   уровня   Мирового   океана,   хозяйственной   

деятельностьюивозможнымиизменениямивразмещениинаселения,междуразвитиемнаукиитехнологи

иивозможностямичеловекапрогнозироватьопасныеприродныеявленияипротивостоятьим;устанавлива

тьвзаимосвязимеждузначениямипоказателейрождаемости,смертности,среднейожидаемойпродолжите

льностижизниивозрастнойструктурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и 

особенностямиихвлияниянаокружающую среду; 

формулироватьи(или)обосновыватьвыводынаосновеиспользованиягеографическихзнаний; 

4) владениегеографическойтерминологиейисистемойбазовыхгеографическихпонятий:примен

ятьсоциально-экономическиепонятия:политическая карта, государство, политико-географическое 

положение, монархия,республика, унитарное государство, федеративное государство, 

воспроизводствонаселения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографическийпереход,старениенаселения,составнаселения,структуранаселения,экономически 

активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос,плотность населения, миграции 

населения, «климатические беженцы», 

расселениенаселения,демографическаяполитика,субурбанизация,ложнаяурбанизация,мегалополисы,

развитыеиразвивающиеся,новыеиндустриальные,нефтедобывающиестраны,ресурсообеспеченность,

мировоехозяйство,международнаяэкономическаяинтеграция,международнаяхозяйственнаяспециализ

ация,международноегеографическоеразделениетруда,отраслеваяитерриториальнаяструктурамировог

охозяйства,транснациональныекорпорации(ТНК), «сланцевая революция», «водородная энергетика», 

«зелёная энергетика»,органическое     сельское     хозяйство,      глобализация      мировой      

экономикии деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения,устойчивое развитие для решения учебных и(или) практико-ориентированныхзадач; 

5) сформированностьуменийпроводитьнаблюдениязаотдельнымигеографическими  

объектами,    процессами    и    явлениями,    их    изменениямив результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять 

целиизадачипроведениянаблюдения(исследования);выбиратьформуфиксациирезультатовнаблюдени

я(исследования); 
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6) сформированность умений находить и использовать различные 

источникигеографическойинформации  для  получения  новых  знаний  о  природныхисоциально-

экономическихпроцессахиявлениях,выявлениязакономерностейитенденцийихразвития,прогнозирова

ния: 

выбиратьииспользоватьисточникигеографическойинформации(картографические,статистичес

кие,текстовые,видео-

ифотоизображения,геоинформационныесистемы,соответствующиерешаемымзадачам; 

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематикии другие источники 

географической информации для выявления закономерностейсоциально-экономических, 

природныхиэкологическихпроцессовиявлений; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразличногосодержанияидругимисточникамге

ографическойинформациикачественныеиколичественныепоказатели,характеризующиеизученныегео

графическиеобъекты,процессы иявления; 

прогнозироватьизменениясоставаиструктурынаселения,втомчислевозрастной структуры 

населения отдельных стран с использованием источниковгеографическойинформации; 

определять   и     находить     в     комплексе     источников     недостовернуюи  

противоречивую    географическую    информацию    для    решения    учебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познаниядлярешенияпрактико-ориентированныхзадач; 

7) владениеумениямигеографическогоанализаиинтерпретацииинформацииизразличныхисточ

ников: 

находить,   отбирать,   систематизировать   информацию,   

необходимуюдляизучениягеографическихобъектовиявлений,отдельныхтерриториймираиРоссии,ихо

беспеченностиприроднымиичеловеческимиресурсами,хозяйственногопотенциала,экологическихпро

блем; 

представлятьв различных формах 

(графики,таблицы,схемы,диаграммы,картыидругие)географическуюинформациюонаселениимираиР

оссии,отраслевойитерриториальнойструктуремировогохозяйства,географическихособенностяхразвит

ияотдельныхотраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретацииинформацииизразличныхисточников; 

критическиоцениватьиинтерпретировать  информацию,  получаемуюизразличныхисточников; 

использоватьразличныеисточникигеографическойинформациидлярешенияучебныхи(или) 

практико-ориентированныхзадач; 

8) сформированность    умений    применять    географические      

знаниядляобъясненияизученныхсоциально-

экономическихигеоэкологическихпроцессовиявлений,втомчисле: 
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объяснять особенности демографической политики в странах с 

различнымтипомвоспроизводстванаселения,направлениямеждународныхмиграций,различия в 

уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияниеприродно-ресурсного капитала 

на формирование отраслевой структуры хозяйстваотдельныхстран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении 

мира,обособенностяхвзаимодействияприродыиобществадлярешения   учебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценкиразнообразныхявленийипроцессов: 

оцениватьгеографическиефакторы,определяющиесущностьидинамикуважнейшихсоциально-

экономическихи геоэкологическихпроцессов;оцениватьизученныесоциально-

экономическиеигеоэкологическиепроцессыиявления,втомчислеоцениватьприродно-

ресурсныйкапиталоднойизстранс использованием источников географической информации, влияние 

урбанизациинаокружающуюсреду,тенденцииразвитияосновныхотраслеймировогохозяйства и 

изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменениеклиматаиуровняМировогоокеанадляразличныхтерриторий,изменениесодержания  

парниковых  газов  в  атмосфере  и    меры,    предпринимаемыедляуменьшенияихвыбросов; 

10) сформированностьзнанийобосновныхпроблемахвзаимодействияприродыиобщества,опри

родныхисоциально-

экономическихаспектахэкологическихпроблем:описыватьгеографическиеаспектыпроблемвзаимодей

ствияприродыиобщества:различиявособенностяхпроявленияглобальных изменений климата, 

повышения уровня Мирового океана, в объёмахвыбросов   парниковыхгазов   в   

разныхрегионахмира,изменения   

геосистемврезультатеприродныхиантропогенныхвоздействийнапримеререгионовистранмира,наплане

тарномуровне. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографиинабазовомуровнекконцу11класса 

должныотражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системенаучных 

дисциплин, её участияв решении важнейших 

проблемчеловечества:определениеролигеографическихнауквдостижениицелейустойчивогоразвития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных 

географическихобъектовитерриториальнойорганизацииприродыиобщества: 

выбирать   и   использовать   источники   географической   информациидля  определения   

положения   и   взаиморасположения   регионов   и   странвпространстве; 

описывать     положение     и     взаиморасположение     регионов     и     странв   пространстве,   

особенности     природно-ресурсного    капитала,     населенияихозяйстварегионовиизученныхстран; 
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3) сформированностьсистемыкомплексныхсоциальноориентированныхгеографическихзнани

йозакономерностяхразвитияприроды,размещениянаселенияихозяйства: 

распознаватьгеографическиеособенностипроявленияпроцессоввоспроизводства, миграции 

населения и урбанизации в различных регионах мираиизученныхстранах; 

использовать  знания  об  основных    географических    

закономерностяхдляопределениягеографическихфакторовмеждународнойхозяйственнойспециализац

ииизученныхстран;сравнениярегионовмираиизученныхстранпоуровнюсоциально-

экономическогоразвития,специализацииразличныхстранипоихместувмеждународномгеографическо

мразделениитруда(МГРТ);для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по 

особенностямгеографического положения,форме 

правленияигосударственногоустройства,уровнюсоциально-экономического 

развития,типамвоспроизводстванаселениясиспользованиемисточниковгеографическойинформации; 

устанавливать        взаимосвязи        между         социально-экономическимии 

геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; 

природнымиусловиямииразмещениемнаселения,природнымиусловиямииприродно-ресурсным 

капиталом иотраслевойструктуройхозяйстваизученныхстран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных 

странЗарубежнойЕвропысиспользованиемисточниковгеографическойинформации; 

формулироватьи(или)обосновыватьвыводынаосновеиспользованиягеографическихзнаний; 

4) владениегеографическойтерминологиейисистемойбазовыхгеографическихпонятий:примен

ятьизученныесоциально-экономическиепонятия: политическая карта, государство; политико-

географическое 

положение,монархия,республика,унитарноегосударство,федеративноегосударство;воспроизводство 

населения,демографическийвзрыв,демографическийкризис,старениенаселения,составнаселения,стру

ктуранаселения,экономическиактивноенаселение,индексчеловеческогоразвития,народ,этнос,плотнос

тьнаселения,миграциинаселения,расселениенаселения,демографическаяполитика,субурбанизация, 

ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и 

развивающиеся,новыеиндустриальные,нефтедобывающиестраны;ресурсообеспеченность,мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция; международнаяхозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда;отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства, 

транснациональныекорпорации(ТНК),«сланцеваяреволюция»,водороднаяэнергетика,«зелёнаяэнергет

ика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономикии деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения,устойчивое развитие для решения 

учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

5) сформированностьуменийпроводитьнаблюдениязаотдельнымигеографическими  

объектами,    процессами    и    явлениями,    их    изменениямив результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять 
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целиизадачипроведениянаблюдения(исследования);выбиратьформуфиксациирезультатовнаблюдени

я(исследования);формулироватьобобщенияи выводыпорезультатамнаблюдения(исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные 

источникигеографическойинформации  для  получения  новых  знаний  о  природныхисоциально-

экономических процессах 

иявлениях,выявлениязакономерностейитенденцийихразвития,прогнозирования:выбиратьииспользов

атьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,геоинформационныесистемы),соответствующие решаемымзадачам; 

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематикии другие источники 

географической информации для выявления закономерностейсоциально-

экономических,природныхиэкологическихпроцессовиявленийнатерриториирегионовмираиотдельны

хстран; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразногосодержанияи    другим     источникам     

географической     информации     

качественныеиколичественныепоказатели,характеризующиерегионыистраны,атакжегеографические

процессыиявления,происходящиевних;географическиефакторы    международной    хозяйственной    

специализации    отдельных    странсиспользованиемисточниковгеографическойинформации; 

определять   и     находить     в     комплексе     источников     

недостовернуюипротиворечивуюгеографическуюинформациюорегионахмираистранахдля решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельнонаходить,отбиратьиприменятьразличныеметодыпознаниядлярешенияпрактико-

ориентированныхзадач; 

7) владениеумениямигеографическогоанализаиинтерпретацииинформацииизразличныхисточ

ников: 

находить,   отбирать,   систематизировать   информацию,   необходимуюдля изучения 

регионов мира и стран (в том числе и России), их 

обеспеченностиприроднымиичеловеческимиресурсами;дляизученияхозяйственногопотенциаластран, 

глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в томчислевРоссии); 

представлятьв различных формах 

(графики,таблицы,схемы,диаграммы,картыидругие)географическуюинформациюонаселении,размещ

ениихозяйстварегионов мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре 

иххозяйств, географическихособенностяхразвития отдельныхотраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и 

интерпретацииинформацииизразличныхисточников; 

критическиоцениватьиинтерпретировать  информацию,  получаемуюизразличныхисточников; 

использоватьразличныеисточникигеографическойинформациидлярешенияучебныхи(или) 

практико-ориентированныхзадач; 

8) сформированность    умений    применять    географические      
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знаниядляобъясненияизученныхсоциально-

экономическихигеоэкологическихявленийипроцессоввстранахмира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития,в томчисле объяснятьразличиев составе,структуреи 

размещениинаселения,вуровнеикачествежизни населения;объяснятьвлияниеприродно-

ресурсногокапиталанаформированиеотраслевойструктуры   хозяйства   отдельных   стран;   

особенности   

отраслевойитерриториальнойструктурыхозяйстваизученныхстран,особенностимеждународнойспеци

ализациистранирольгеографическихфактороввеёформировании;особенности  проявления  

глобальных  проблем  

человечествавразличныхстранахсиспользованиемисточниковгеографическойинформации; 

9) сформированность умений применять географические знания для 

оценкиразнообразныхявленийипроцессов:оцениватьгеографическиефакторы,определяющие   

сущность   и   динамику   важнейших   социально-экономическихи    геоэкологических     процессов;     

изученные     социально-экономическиеигеоэкологическиепроцессыиявления;политико-

географическоеположениеизученныхрегионов,   стран   и   России;   влияние   международных   

миграцийна демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах;роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевыхресурсов в мировой 

экономике; конкурентные преимущества экономики 

России;различныеточкизренияпоактуальнымэкологическимисоциально-

экономическимпроблемаммираиРоссии;изменениянаправлениямеждународныхэкономическихсвязей

Россиивновыхэкономическихусловиях; 

сформированностьзнанийобосновныхпроблемахвзаимодействияприродыиобщества,оприродн

ыхисоциально-

экономическихаспектахэкологическихпроблем:описыватьгеографическиеаспектыпроблемвзаимодей

ствия природы и общества;умение приводить примеры взаимосвязиглобальныхпроблем; 

возможныхпутей решения глобальныхпроблем. 

2.2.21.Физическаякультура 

 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобл

асть«Физическаякультура иосновыбезопасности жизнедеятельности»)(далее соответственно 

– программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, со-

держаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуре. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической культуры, ха-

рактеристикупсихологическихпредпосылоккеёизучениюобучающимися,местовструктуреучеб-ного 

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

кструктуретематическогопланирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза-
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тельногоизучениявкаждом классенауровне среднего общегообразования. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре включают личност-

ные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучениянауровнесреднегообщегообразования,атакж

е предметные достиженияобучающегося за каждый годобучения. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования разработана 

наосноветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднего 

общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

сред-него общего образования (далее ФГОС СОО), а также на основе характеристики 

планируемых ре-зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представ-

леннойвПримернойфедеральнойпрограммевоспитаниядляобщеобразовательныхорганизаций. 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных 

организацийпредставляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и 

раскрываетихреализациючерез конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современногороссийского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способномактивно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 

умеющем использовать цен-ности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и 

сохранения активного твор-ческогодолголетия. 

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся реа-

лии современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности обра-

зовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершен-

ствованиюсодержания  школьного  образования,  внедрение  новых  методик  и  

технологийвучебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались прогрессив-

ные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, определяющих совре-

менноеразвитиеотечественной системы образования: 

— концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федера-

ции, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических 

ипатриотическихкачествличностиучащихся,ответственностизасудьбуРодины; 

— концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы станов-

ленияроссийскойгражданскойидентичностиобучающихся,активноеихвключениевкуль-

турнуюиобщественную жизньстраны; 

— концепцияформированияключевыхкомпетенций,устанавливающаяосновусаморазвитияисам

оопределенияличности впроцессе непрерывногообразования; 

— концепцияпреподаванияучебногопредмета«Физическаякультура»,ориентирующаяучебно-



Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

62

4 

 

 

воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подхо-дов в 

обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических ка-честв; 

— концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», обосновы-

вающаянаправленностьучебныхпрограммнаформированиецелостнойличностиучащихся,пот

ребностьвбережномотношенииксвоемуздоровьюиведениюздоровогообразажизни. 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 

сохраняетисторическисложившеесяпредназначениедисциплины«Физическаякультура»вкачествеср

едстваподготовкиучащихсякпредстоящейжизнедеятельности,укреплениюздоровья,повышениюфу

нк-циональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных 

физиче-скихкачеств. 

Программа обеспечивает преемственность с ФОП ООО и предусматривает завершение пол-

ногокурса обучения школьников вобласти физической культуры. 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование раз-

носторонней,физическиразвитойличности,способнойактивноиспользоватьценностифизическойкул

ьтурыдляукрепленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизациитрудовойдеятель

ности   и   организации   активного   отдыха.   В   программе   по   физической   культуредля10–

11классовданнаяцельконкретизируетсяисвязываетсясформированиемпотребностиуча-

щихсявздоровомобразежизни,дальнейшемнакоплениипрактическогоопытапоиспользованию 

современных систем физической культуры в соответствии с личными интересами и индивидуаль-

ными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Дан-

наяцельреализуетсявпрограммепофизическойкультурепотрёмосновнымнаправлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и функ-

циональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, защитных 

иадаптивныхсвойств.Предполагаемымрезультатомданнойнаправленностистановитсядостижениеоб

учающимисяоптимальногоуровняфизическойподготовленностииработоспособности,готовно-стик 

выполнениюнормативных требований комплекса«Готов ктруду иобороне». 

Обучающаянаправленностьпредставляетсязакреплениемосноворганизацииипланирова-

ниясамостоятельныхзанятийоздоровительной,спортивно-достиженческойиприкладно-ориенти-

рованнойфизической культурой,обогащением двигательного опытаза счёт индивидуализации со-

держанияфизическихупражненийразнойфункциональнойнаправленности,совершенствованиятехни

ко-тактических действийвигровыхвидахспорта. 

Результатомэтогонаправленияпредстаютумениявпланированиисодержанияактивногоотдыхаидосуг

авструктурнойорганизацииздоро-

вогообразажизни,навыкивпроведениисамостоятельныхзанятийкондиционнойтренировкой,уменияк

онтролироватьсостояниездоровья,физическоеразвитиеифизическуюподготовленность.Воспитываю

щаянаправленностьпрограммызаключаетсявсодействииактивнойсоциализа- 

ции школьников на основе формирования научных представлений о социальной сущности физиче-
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скойкультуры,еёместеироливжизнедеятельностисовременногочеловека,воспитаниисоциальнознач

имыхиличностныхкачеств.Вчислепредполагаемыхпрактическихрезультатовданнойнаправленности

можновыделитьприобщениеучащихсяккультурнымценностямфизическойкуль-

туры,приобретениеспособовобщенияиколлективноговзаимодействиявовремясовместнойучеб-ной, 

игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию 

иукреплению здоровья. 

Центральнойидеейконструированияпрограммыпофизическойкультуреиеёпланируемыхрезу

льтатов в средней общеобразовательной школе является воспитание целостной личности уча-

щихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реа-

лизацияэтойидеистановитсявозможнойнаосновесистемно-структурнойорганизацииучебного 

содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компо-

нентами:информационным(знанияофизическойкультуре),операциональным(способысамостоя-

тельнойдеятельности)имотивационно-процессуальным(физическое совершенствование). 

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета,приданияейличностнознач

имогосмысласодержаниепрограммыпофизическойкультурепредставляетсясистемоймоду-

лей,которыеструктурнымикомпонентамивходятвраздел «Физическоесовершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастики,
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лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки
17

), спортивных игр, плава-

ния и атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируютсянавсестороннююфизическуюподготовленностьучащихся,освоениеимитехнических

действийифизическихупражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем «Спортив-

ная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной организа-

циейнаосновеФедеральноймодульнойпрограммыпофизическойкультуредляобщеобразователь-

ныхорганизаций.Основнойсодержательнойнаправленностьювариативныхмодулейявляетсяподгото

вкаучащихсяквыполнениюнормативныхтребованийВсероссийскогофизкультурно-спор-тивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную дея-тельность. 

Исходяизинтересовучащихся,традицийконкретногорегионаилиобразовательнойоргани-

зации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями физиче-

скойкультурынаосновесодержаниябазовойфизическойподготовки,национальныхвидовспорта,совр

еменных оздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре в 

помощьучителямфизическойкультурыврамкахданногомодуляпредлагаетсясодержательноенаполне

ниемодуля«Базовая физическая подготовка». 

Общеечислочасов,выделенныхдляизученияфизическойкультуры,—136часов:в10классе 

— 68 часа (2 часа в неделю), в 11 классе — 68 часа (2 часа в неделю). Общее число часов, выде-

ленных для изучения вариативных модулей физической культуры, — 68 часов: в 10 классе — 

34часа(1 часвнеделю),в11классе— 34 часа(1 часвнеделю). 

Вариативныемодулипрограммыпофизическойкультуре,включаяимодуль«Базоваяфизи-

ческая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия с 

организациямисистемыдополнительногообразования,наспортивныхплощадкахизалах,находящихся

вмуници-пальнойирегиональнойсобственности. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии должных 

условийдопускаетсязаменятьраздел«Лыжныегонки»углублённымосвоениемсодержанияразделов«

Лёг-кая атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». В свою очередь тему «Плавание» можно 

вво-дить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы по 

решениюместныхорганов управления образованием. 

Содержаниеобученияв10 классе 

1. Знанияо физическойкультуре. 

Физическаякультуракаксоциальноеявление.Истокивозникновениякультурыкаксоциаль-

ногоявления,характеристикаосновныхнаправленийеёразвития(индивидуальная,национальная, 

 

17
Сучётомклиматическихусловий,лыжнаяподготовкаможетбытьзамененалибодругимзимнимвидомспорта,либ

овидомспортаизФедеральноймодульнойпрограммыпофизическойкультуре. 
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мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Фи-

зическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием физической природы чело-

века. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, ос-

новныенаправленияеёразвитияиформыорганизации(оздоровительная,прикладно-ориентирован-

ная,соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как 

основаприкладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к 

трудуи обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской 

Федера-ции. Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне» в 

современ-номобществе,нормативныетребованияпятойступени дляучащихся 16–17лет. 

ЗаконодательныеосновыразвитияфизическойкультурывРоссийскойФедерации.Извлече-ния 

из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической куль-

турой и спортом: Федеральный Закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте 

вРоссийской Федерации», Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

Физическаякультуракаксредствоукрепленияздоровьячеловека.Здоровьекакбазоваяцен-ность 

человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с 

занятиямифизическойкультурой.Общиепредставленияобисториииразвитиипопулярныхсистемоздо

рови-тельнойфизической культуры, ихцелеваяориентация ипредметноесодержание. 

2. Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Физкультурно-

оздоровительныемероприятиявусловияхактивногоотдыхаидосуга.Общеепредставление о видах и 

формах деятельности в структурной организации образа жизни современ-

ногочеловека(профессиональная,бытоваяидосуговая).Основныетипыивидыактивногоотдыха,ихцел

евоепредназначениеисодержательное наполнение. 

Кондиционнаятренировкакаксистемнаяорганизациякомплексныхицелевыхзанятийоздо-

ровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и содержа-

тельногонаполнения. 

Медицинскийосмотручащихсякакнеобходимоеусловиедляорганизациисамостоятельныхзан

ятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния организма с помо-

щью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев оценивания. 

Оперативныйконтроль в системе самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и 

задачи контроля,способыорганизацииипроведенияизмерительных процедур. 

3. Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Упражненияоздоровительнойгимнастикикаксредствопрофилактики
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нарушенияосанкииоргановзрения,предупрежденияперенапряжения 
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мышцопорно-двигательногоаппаратапридлительнойработезакомпьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы физиче-

скойкультуры:цель,задачи,формыорганизации.Способыиндивидуализациисодержанияифизи-

ческихнагрузокприпланированиисистемнойорганизациизанятийкондиционнойтренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение угло-

вогоиштрафногоудароввизменяющихсяигровыхситуациях.Закреплениеправилигрывусловияхигров

ойиучебной деятельности. 

Баскетбол.Техникавыполненияигровыхдействий:вбрасываниемячаслицевойлинии,спо-собы 

овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение правил3–8–

24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой 

иучебнойдеятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар 

(сместаивдвижении).Тактическиедействиявзащитеинападении.Закреплениеправилигрывусло-

вияхигровойиучебнойдеятельности. 

Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность.Модуль«Плавательнаяподго-товка». 

Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плавание на боку,прыжкив 

воду внизногами. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическаяподготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в 

стандартных ивариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса «Готов ктруду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздо-

ровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 

Содержаниеобученияв11 классе 

1. Знанияо физическойкультуре. 

Здоровыйобразжизнисовременногочеловека.Рольизначениеадаптацииорганизмаворга-

низации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных 

этаповадаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье 

современногочеловека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимиза-

ция работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической 

культуройна профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание 

организма и бан-ныепроцедурыкак компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, содер-

жательноенаполнение.Оздоровительнаяфизическаякультураврежимеучебнойипрофессиональ-

нойдеятельности.Определениеиндивидуальногорасходаэнергиивпроцессезанятий 
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оздоровительнойфизическойкультурой. 

Взаимосвязьсостоянияздоровьяспродолжительностьюжизничеловека.Рольизначениезаняти

йфизическойкультуройвукрепленииисохраненииздоровьявразныхвозрастныхпериодах.Профилакт

икатравматизма иоказание перовойпомощи вовремя занятийфизической куль- 

турой.Причинывозникновениятравмиспособыихпредупреждения,правилапрофилактикитравмвовр

емя самостоятельных занятийоздоровительной физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и 

сотрясениимозга,переломах, вывихахиранениях,обморожении, солнечномитепловом ударах. 

2. Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. Ре-

лаксациякакметодвосстановленияпослепсихическогоифизическогонапряжения,характеристикаосн

овныхметодов,приёмовипроцедур,правилаихпроведения(методикаЭ.Джекобсона,аутоген-

наятренировкаИ.Шульца,дыхательнаягимнастикаА.Н.Стрельниковой,синхрогимнастикапометоду 

«Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и прове-

денияпроцедурмассажа.Основныеприёмысамомассажа,ихвоздействиенаорганизмчеловека. 

Банныепроцедуры,ихназначениеиправилапроведения,основныеспособыпарения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов 

ктруду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требова-

нийкомплекса«Готовктрудуиобороне»,способыопределениянаправленностиеётренировочныхзанят

ий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упраж-

нений,способыихосвоения иоценивания. 

Самостоятельнаяфизическаяподготовкаиособенностипланированияеёнаправленностипотре

нировочнымциклам,правилаконтроляииндивидуализациисодержанияфизическойнагрузки. 

3. Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Упражнениядляпрофилактикиострыхреспи-

раторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как 

современныеоздоровительныесистемыфизическойкультуры:цель,задачи,формыорганизации.Спосо

быинди-видуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной 

организации заня-тийкондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол.Повторениеправилигрывфутбол,соблюдениеихвпроцессеигровойдеятельности.Сове

ршенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной 

иигровойдеятельности. 

Баскетбол.Повторениеправилигрывбаскетбол,соблюдениеихвпроцессеигровойдеятель-

ности.Совершенствованиеосновныхтехническихприёмовитактическихдействийвусловиях 
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учебнойиигровойдеятельности. 

Волейбол.Повторениеправилигрывбаскетбол,соблюдениеихвпроцессеигровойдеятель-

ности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условияхучебнойиигровойдеятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические единобор-

ства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной двигательной де-

ятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные 

техническиеприёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного разучивания 

(самостраховка,стойки,захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическаяподготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в 

стандартных ивариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению нормативов 

комплекса «Готов ктруду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, 

видов спорта и оздо-

ровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 

4. Федеральная рабочая программа вариативного модуля «Базовая физическая 

подготовка».Общаяфизическаяподготовка.Развитиесиловыхспособностей.Комплексыобщер

азвиваю- 

щихилокальновоздействующихупражнений,отягощённыхвесомсобственноготелаисиспользо-

ванием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Ком-

плексыупражненийнатренажёрныхустройствах.Упражнениянагимнастическихснарядах(брусьях,пе

рекладинах,гимнастической   стенке   и   других).   Броски   набивного   мяча   двумяиодной  рукой  

из  положений  стоя  и  сидя  (вверх,  вперёд,  назад,  в  стороны,  снизуи сбоку, от груди, из-за 

головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напры-гивание и спрыгивание, 

прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие).Бег с дополнительным 

отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Пере-

движенияввисеиупоренаруках.Лазанье(поканату,погимнастическойстенкесдополнительнымотяго

щением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). 

Подвижныеигрыссиловойнаправленностью(импровизированныйбаскетболснабивныммячомидруго

е). 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместевмаксимальномтемпе(вупореогимнасти-

ческую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. 

Повторныйбег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с 

ускорениями изразных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых 

предметов, ле-

жащихнаполуинаразнойвысоте.Стартовыеускоренияподифференцированномусигналу.Мета-

ниемалыхмячейподвижущимсямишеням(катящейся,раскачивающейся,летящей).Ловлятеннис-ного 
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мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в 

парахправой   (левой)   рукой   и   попеременно.   Ведение   теннисного   мяча   ногами   с   

ускорениемпопрямой,покругу,вокругстоек.Прыжкичерезскакалкунаместеивдвижениисмаксимальн

ой 
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частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную вы-

сотуидлину,поразметке,бегсмаксимальнойскоростьювразныхнаправленияхиспреодолениемопор 

различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетическихстоек, 

мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со ско-

ростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с макси-

мальнойскоростьюдвижений. 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегипередвижениеналыжахврежимахумереннойиболь

шойинтенсивности.Повторныйбегипередвижениеналыжахврежимахмаксимальнойисуб-

максимальнойинтенсивности. Кроссовый бег имарш-бросок налыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и 

малыми(теннисными)мячами.Жонглированиегимнастическойпалкой.Жонглированиеволейбольны

ммя-чомголовой.Метаниемалыхибольшихмячейвмишень(неподвижнуюидвигающуюся).Передви-

жения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с 

предметомнаголове).Упражнениявстатическомравновесии.Упражненияввоспроизведениипростран

ствен-

нойточностидвиженийруками,ногами,туловищем.Упражнениенаточностьдифференцированиямыш

ечныхусилий. Подвижные испортивныеигры. 

Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивных),вы-

полняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление 

мышц.Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гим-настическойпалки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности.Сюжетно-образныеиобрядовыеигры. 

Техническиедействиянациональныхвидовспорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль«Гимнастика». 

Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,назад,всторонысвозрастающейамплитудойдви

женийвположениистоя,сидя,сидяногивстороны.Упражнениясгимнастическойпалкой(уко-

роченнойскакалкой)дляразвитияподвижностиплечевогосустава(выкруты).Комплексыобщераз-

вивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и ко-

ленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассив-

ных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суста-

вов(полушпагат,шпагат, складка,мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включа-

ющей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препят-

ствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисногомячаправойилевойрукойвподвижнуюинеподвижнуюмишень,сместаисразбега.Касаниеп

ра-вой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразныепрыжкичерезгимнастическуюскакалкунаместеиспродвижением.Прыжкинаточность 



Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

63

4 

 

 

отталкиванияиприземления. 

Развитиесиловыхспособностей.Подтягиваниеввисеиотжиманиевупоре.Передвиженияввисе 

и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой пере-

кладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжи-

мание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильнойвысоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища 

сразличнойамплитудойдвижений(наживотеинаспине),комплексыупражненийсгантелямисин-

дивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки 

совзмахомрук),метаниенабивногомячаизразличныхисходныхположений,комплексыупражненийиз

бирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движе-

ний без потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу 

«подкачки»),приседаниянаодной ноге«пистолетом» (сопорой наруку длясохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в ре-

жиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений 

тела.Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха 

(потипу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

не-прерывногоиинтервального методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитиевыносливости.Бегсмаксимальнойскоростьюврежимеповторно-интервального 

метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег сравномерной скоростью в 

разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в макси-

мальномтемпе.Равномерныйповторныйбегсфинальнымускорением(наразныедистанции).Рав-

номерныйбег с дополнительным отягощением врежиме«до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительнымотягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в 

полуприседе (наместе, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

Прыжкивглубинупометодуударнойтренировки.Прыжкиввысотуспродвижениемиизменениемнапра

в-лений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. 

Бег вгорку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными 

мячами.Упражненияслокальнымотягощениемнамышечныегруппы.Комплексысиловыхупражнений

пометодукруговой тренировки. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростьюитемпомсопо-рой 

на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистан-

циисмаксимальнойскоростью(попрямой,наповоротеисостарта).Бегсмаксимальнойскоростью 

«с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, 
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Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексыупражненийнаразвитиекоо

рдинации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортив-

ныеигры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах уме-

ренной,большой исубмаксимальной интенсивности, ссоревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополни-

тельнымотягощением.Скоростнойподъёмступающимискользящимшагом,бегом,«лесенкой», 

«ёлочкой».Упражнения в«транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах,проездчерез«ворота»ипрео

долениенебольших трамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях 

смаксимальнойскоростьюсвнезапнымиостановкамиивыполнениемразличныхзаданий(например,пр

ыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления 

движения.Бегсмаксимальнойчастотой(темпом)шаговсопоройнарукиибезопоры.Выпрыгиваниеввер

хсдоставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

задан-ных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предваритель-

нымвыполнениеммногоскоков.Передвижениясускорениямиимаксимальнойскоростьюпристав-

ными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и 

максимальнойскоростью.Прыжкивверхнаобеихногахинаоднойногесместаисразбега.Прыжкисповор

отаминаточностьприземления.Передачамячадвумярукамиотгрудивмаксимальномтемпепривстреч-

ном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. 

Подвижныеиспортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощениемна основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на 

одной ноге иобеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 

180 и 

360.Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпенаместеиспередвижением(сдополнительнымотя-

гощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки 

споследующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набив-ного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой 

и обе-имируками, стоя, сидя, вполуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся ин-

тервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег 

врежиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 
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Развитиекоординациидвижений.Броскибаскетбольногомячапонеподвижнойиподвижнойми

шени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с 

«тенью»(повторениедвиженийпартнёра).Бегпогимнастическойскамейке,погимнастическомубревну

раз-ной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого 

мяча встену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной 

рукой) по-сле отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направле-ниемпередвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последую-

щим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, 

хлопку,заданномусигналу),сускорениями,«рывками»,изменениемнаправленияпередвижения.Бегвм

ак-симальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения 

(попрямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. 

Прыжкичерез скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, 

между 

стоек,спинойвперёд.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойногеспродвижениемвперёд.Ударыпомячув 

стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча 

сизменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. По-

движныеиспортивные игры,эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощениемна основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 

возвышеннойопоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих 

ногах с допол-нительнымотягощением(вперёд, назад,вприседе,спродвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторныеускорения с уменьшающимся         интервалом

 отдыха. Повторный

 бегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростьюиуменьшающимсяинтерваломо

тдыха.Гладкийбегврежименепрерывно-

интервальногометода.Передвижениеналыжахврежимебольшойиуме-реннойинтенсивности. 

Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуренауровне среднегообщего образования 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у обу-

чающегосябудут сформированы следующиеличностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственногочленароссийскогообщества; 

— осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

— принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-
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— готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискримина-

циипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

— готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьвса

моуправлениившколеидетско-юношескихорганизациях; 

— умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямииназначе

нием; 

— готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

— сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоемунар

оду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свойязыкикультуру,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 

— ценностное      отношение       к       государственным       символам,       историческомуи 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России 

внауке,искусстве,спорте, технологиях, труде; 

— идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

егосудьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

— осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода; 

— сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

— способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнамо-рально-

нравственные нормыиценности; 

— осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

— ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногоприня-

тияценностейсемейнойжизнивсоответствиис традицияминародовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

— эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворче-

ства,спорта, труда, общественных отношений; 

— способностьвоспринимать различные виды искусства, традициии творчествосвоегои дру-

гихнародов,ощущать эмоциональноевоздействиеискусства; 

— убеждённость в значимости для личности и общества

 отечественногоимировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинар

одноготворчества; 

— готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачестватворческ

ой личности; 

5) физическоговоспитания: 

— сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксво-

емуздоровью; 
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— потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдея-

тельностью; 

— активное неприятие вредных привычек ииныхформпричинениявредафизическому и пси-

хическомуздоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

— готовностьктруду,осознаниеприобретённыхуменийинавыков,трудолюбие; 

— готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности;спо-

собностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакуюдеятельность; 

— интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознан-

ныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы; 

— готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характераэкологическихпроблем; 

— планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустой-

чивогоразвитиячеловечества; 

— активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

— умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемыхдейст

вий,предотвращать их; 

— расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

— сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукии 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознаниюсвоегоместа вполикультурном мире; 

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

междулюдьмиипознанием мира; 

— осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и исследо-

вательскуюдеятельностьиндивидуально ивгруппе. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у обу-

чающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникатив-

ныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядея

тельность. 

обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть по-

знавательныхуниверсальных учебных действий: 

— самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 
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— устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобоб-

щения; 

— определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

— выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нема-

териальных ресурсов; 

— вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски

последствий деятельности; 

— координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинирован-

ноговзаимодействия; 

— развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякакчасть

познавательных универсальных учебныхдействий: 

— владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразреше-ния 

проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решенияпрактическихзадач, применениюразличных методовпознания; 

— овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра-

зованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях(втомчислеприсозданииучебныхисоци

альных проектов); 

— формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми по-

нятиямииметодами; 

— ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситу

ациях; 

— выявлятьпричинно-следственныесвязииактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезуеёре-

шения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

икритерии решения; 

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их до-

стоверность,прогнозировать изменениевновых условиях; 

— даватьоценкуновым ситуациям,оценивать приобретённыйопыт; 

— осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессио-

нальнуюсреду; 

— уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

— уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

— выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения;ставитьпроблемыизадачи,

допускающие альтернативные решения. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформациейкакчасть 
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познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

— владетьнавыкамиполученияинформацииизисточниковразныхтипов,самостоятельноосу-

ществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидовифор

мпредставления; 

— создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой ауди-

тории,выбираяоптимальнуюформу представленияивизуализации; 

— оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствиеправовымиморально-

этическимнормам; 

— использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норминф

ормационнойбезопасности; 

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасностиличности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчастькоммуникатив-

ныхуниверсальных учебныхдействий: 

— осуществлятькоммуникациивовсех сферахжизни; 

— распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,рас-

познаватьпредпосылки конфликтныхситуаций исмягчатьконфликты; 

— владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия; 

— аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

— развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регу-

лятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях; 

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-

ственныхвозможностей ипредпочтений; 

— даватьоценкуновымситуациям; 

— расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

— делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

— оцениватьприобретённыйопыт; 

— способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний; 

— постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень; 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоконтроля,принятиясебяи 
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другихкакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

— даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответ-

ствиерезультатовцелям; 

— владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниемсовершаемыхдействийимыс-

лительныхпроцессов,ихрезультатов иоснований; 

— использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

— уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

— приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

— приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

— признаватьсвоёправоиправодругихнаошибки; 

— развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности 

какчастькоммуникативных универсальных учебных действий: 

— пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможно-

стейкаждого членаколлектива; 

— приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеёдост

ижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,об-

суждатьрезультаты совместной работы; 

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

работанным критериям; 

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практиче-

ской значимости; 

— осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях;проявлятьтвор-

чествоивоображение,бытьинициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемам программы пофизической культуре: 

1. Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

— характеризоватьфизическуюкультурукакявлениекультуры,еёнаправленияиформыорга-

низации,роль изначениевжизни современногочеловекаиобщества; 

— ориентироватьсявосновныхстатьяхФедеральногозакона«ОфизическойкультуреиспортевРос

сийскойФедерации»,руководствоватьсяимиприорганизацииактивногоотдыхавраз-

нообразныхформахфизкультурно-оздоровительнойиспортивно-массовойдеятельности; 

— положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культу-

рыиздоровьячеловека,раскрыватьихцелевоеназначениеиформыорганизации, 
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возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интере-

совифункциональныхвозможностей. 

2. Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

— проектироватьдосуговуюдеятельностьсвключениемвеёсодержаниеразнообразныхформакти

вного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых ме-

роприятийиспортивных соревнований; 

— контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния орга-

низма, использовать их при планировании содержания и направленности 

самостоятельныхзанятийкондиционной тренировкой, оценкееёэффективности; 

— планироватьсистемнуюорганизациюзанятийкондиционнойтренировкой,подбиратьсодер-

жание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение физи-

ческойработоспособностиивыполнениенормКомплекса «Готовк трудуиобороне». 

3. Раздел«Физическоесовершенствование»: 

— выполнятьупражнениякорригирующейипрофилактическойнаправленности,использоватьих

врежиме учебногодняисистеме самостоятельных оздоровительных занятий; 

— выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физическойкультуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интере-соввфизическом развитии ифизическом совершенствовании; 

— выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании кон-

диционной тренировки; 

— демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта 

вусловиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному 

изосвоенныхвидов(футбол, волейбол, баскетбол); 

— демонстрироватьприростыпоказателейвразвитииосновныхфизическихкачеств,результа-товв 

тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду иобороне». 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

поотдельнымтемам программы пофизической культуре: 

1. Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

— характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здо-

ровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной тре-

нировкой; 

— положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профи-

лактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупрежде-

ниираннего старения исохранениитворческогодолголетия; 

— выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий фи-

зическойкультуройиспортом,руководствоватьсяправиламиихпредупрежденияиоказания 
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первойпомощи. 

2. Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

— планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности 

сцелью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 

работоспособно-стиифункциональнойактивностиосновных психическихпроцессов; 

— организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с 

цельювосстановленияорганизмапослеумственныхифизических нагрузок; 

— проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативныхтребованийкомплекса«Готовктрудуиобороне»,планироватьихсодержаниеифиз

ическиенагрузкиисходяизиндивидуальныхрезультатовв тестовыхиспытаниях. 

3. Раздел«Физическоесовершенствование»: 

— выполнятьупражнениякорригирующейипрофилактическойнаправленности,использоватьих

врежиме учебногодняисистеме самостоятельных оздоровительных занятий; 

— выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физическойкультуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интере-совипотребностей вфизическомразвитиии 

физическомсовершенствовании; 

— демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, вы-

полнятьихво взаимодействиис партнёром; 

— демонстрироватьосновныетехническиеитактическиедействиявигровыхвидахспорта,вы-

полнятьихвусловияхучебнойисоревновательнойдеятельности(футбол,волейбол,баскет-бол); 

— выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств,демонстрироватьежегодныеприростывтестовыхзаданияхКомплекса«Готовктрудуио

бо-роне». 

Учебныйпредмет«Физическаякультура».Модулиповидамспорта 

1. Модуль «Самбо». 

1.1. Пояснительнаязапискамодуля«Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднего общего 

образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

созданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура»сучётомсовременныхтенд

енций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств 

иметодовобучения по различным видам спорта. 

Самбоявляетсясоставнойчастьюнациональнойкультурынашейстраныиоднимизунивер-

сальныхсредствфизическоговоспитания.Самбокаквидспортаисистемасамозащитыимеютболь-шое 

оздоровительное и прикладное значение, так как отводят важнейшую роль обеспечению под-

линнойнадежнойбезопасностидляздоровьяижизнизанимающихся.Самбо,каксистема, 
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зародившаясявнашейстране,обладаетмощнымвоспитательнымэффектом,котораябазируетсянаисто

рии  создания    и    развитии    самбо,    героизации    наших    соотечественников,    культуреи 

традициях нашего народа, его общего духа, сплоченности и стремлении к победе, что будет спо-

собствоватьих патриотическому идуховномуразвитию. 

Средствасамбоспособствуютгармоничномуразвитиюиукреплениюздоровьяшкольников,ком

плексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая их функцио-

нальныйуровень. 

При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо обеспечивает 

уобучающихся воспитание всех физических качеств и содействует развитию личностных 

качествобучающихся,обеспечиваетвсестороннеефизическоеразвитие,возможностьсохраненияздор

овья,увеличение продолжительности жизни и работоспособности, приобретение эмоционального, 

пси-хологического комфорта и залога безопасности жизни. Прикладное значение самбо 

обеспечиваетприобретение обучающимися навыковсамозащитыипрофилактики травматизма. 

1.2. Цельюизучениямодуля«Самбо»являетсяобучениесамбокакбазовомужизненнонеобходи

мому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и 

социальногосамоопределения,устойчивоймотивацииксохранениюиукреплениюсобственногоздоро

вья,ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом сиспользованием средствсамбо. 

1.3. Задачамиизучениямодуля«Самбо»являются: 

— всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёмаихдвигательнойакт

ивности; 

— укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитиеосн

овных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма,обеспечениекультуры безопасного поведениясредствами самбо; 

— формированиежизненноважныхнавыковсамостраховкиисамозащиты,атакжеуменияпри-

менятьего вразличныхусловиях; 

— формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значении в 

процессеукрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкеобучающихся; 

— обучениеосновамтехникиитактикисамбо,элементамсамозащиты,безопасномуповедениюназа

нятияхвспортивномзале,наоткрытыхплоскостныхсооружениях,вбытовыхусловияхивкритич

еских ситуациях; 

— формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытасредствамисамбособ-

щеразвивающейикорригирующейнаправленностью; 

— воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами самбо, в 

томчисле,для самореализации исамоопределения; 

— развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересак 
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предмету«Физическаякультура»; 

— удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической куль-

туройиспортом средствами самбо; 

— популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты в общеобразовательных орга-

низациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

кзанятиямсамбо вшкольныеспортивные клубы,секции, кучастиюв соревнованиях; 

— выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

1.4. Местоирольмодуля«Самбо». 

Модуль«Самбо»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимоотуровняихфизическог

о развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивныхнаправленийвобщеобразовательных организациях. 

Спецификамодуляпосамбосочетаетсяпрактическисовсемибазовымивидамиспорта,вхо-

дящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации 

(легкаяатлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», 

«Способысамостоятельнойдеятельности»,«Физическоесовершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 

рамкахвнеурочнойдеятельности,дополнительногообразования,деятельностишкольныхспортивных

клу-бов,подготовкеобучающихся ксдаче нормВсероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей 

кслужбевВооруженных СилахРоссийской Федерации. 

Поитогампрохождениямодулявозможносформироватьуобучающихсяобщиепредставле-ния 

о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, самозащиты и умения применять их 

вразличныхусловиях,комплекстехническихнавыков:соревновательныхдействий,системыдвиже-

ний,техническихприемовиразнообразныеспособыихвыполнения,атакжебезопасноеповедениеназан

ятияхвспортивномзале,открытыхплоскостныхсооружениях,вбытовыхусловияхивкритических 

ситуациях. 

1.5. Модуль«Самбо»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

— присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоенияобу-

чающимисяучебногоматериалапосамбосвыборомразличныхтехниксамбо,сучётомвоз-раста 

и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и ин-

тенсивностью); 

— в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули 

по выбору обу-чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в 
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(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-

хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмрекомендуемыйобъёмв10 и11классах –

по34 часа); 

— в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обуча-

ющимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещенияобучающимисяспор-

тивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулейповида

м спорта(рекомендуемыйобъём в10-11 классах–68часов). 

1.6. Содержаниемодуля «Самбо». 

1) Знания осамбо. 

СовременныйэтапразвитиясамбовРоссиизарубежом. 

Рольличностивисториисамбо.Последователиилегендысамбо. 

Роль самбо в ведении боевых действий в период локальных войн. Героизация подвигов сам-

бистов. 

Рольосновныхорганизации,федерации(международные,российские),осуществляющихуправ

лениесамбо вразвитии видаспорта. 

Правиласамбо(спортивное,боевое,пляжное,демо). 

Социальнаяиличностнаяуспешностьсамбистовнапримереизвестныхличностей. 

Правила проведения соревнований по самбо. Судейская коллегия, функциональные обязан-

ностисудей,основные жестысудей.Словарьтерминовиопределений посамбо. 

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможно-

стей основных систем организма. Сведения о физических качествах, необходимых самбисту и спо-

собахихразвития.Значениезанятийсамбонаформированиеположительныхкачествличностиче-

ловека. 

Дневниксамбиста(планирование,самоанализ,самоконтроль). 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеитактикесамбо.Основыприкладногосамбоиего 

значение. 

Антидопинговыеправилаипрограммывсамбо. 

Правилаповедениявэкстремальныхжизненныхситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой 

деятельности.Этическиенормыиправилаповедениясамбиста,техникабезопасностипризанятия

хсамбо. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийпосамбовкачествезрителя

или болельщика. 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпосамбо.Составлениеплановисамо-

стоятельноепроведение занятийпо самбо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подгото-
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Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Первыевнешниепри-

знакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапослефизическойнагрузки.Правильноесба-

лансированное питание самбиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий самбо. 

Правилауходаза спортивным инвентаремиоборудованием. 

Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпосамбовкачествесудьиилипомощника 

судьи. 

Характерныетравмывовремязанятийсамбоимероприятияпоихпредупреждению.При- 

чинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмовсамбо. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специаль-

ные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направ-

ленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисозависимогоповеде-

ния.Антидопинговое поведение. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивсамбо. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости,силы,вынос-

ливости,быстротыискоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

самбиста:общеподготовительныеупражнения(ОРУ,упражнениясоснарядами,наснарядахизд

ругих 

видовспорта(легкаяитяжелаяатлетика,гимнастика); 

специально-подготовительныеупражнения(имитационные,втомчислепрыжковые,упраж-

нения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы 

баскетбола,гандбола,футбола,регби),проводимыесучетомспециализациисамбо,основныесоревнова

тельныеупражнения. 

Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполнения основных техниче-

скихэлементовсамбо (впарах, втройках,вгруппах). 

Индивидуальныетехническиедействиявыполненияприёмовсамостраховкиприпадениинаспи

нупрыжком,припадениивперёднабоккувырком,припадениивпереднарукипрыжком,втомчисле в 

усложнённых условиях: в движении, с повышением высоты падений, на точность призем-ления, с 

ограничением возможностей (без рук, со связанными ногами и иные) и на твёрдом покры-

тии(деревянныйили синтетическийпол спортивногозала). 

Технико–тактическиеосновысамбо: стойки,дистанции, захваты,перемещения. 

Технические действия самбо в положении стоя: бросок задняя подножка, бросок 

захватомноги, бросок задняя подножка с захватом ноги, бросок через бедро, бросок через спину, 

бросок пе-редняяподножка,бросокбоковаяподсечка,бросокзахватомшеиирукичерезголовуупором 
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голеньювживот,бросокзацепомголеньюизнутри,бросокподхватаподдвеноги. 

Техническиедействиясамбовположении лёжа: 

вариантыудержанийипереворачиваний,рычаглоктяотудержаниясбоку,перегибаярукучерезбед

ро; 

узелплечаногойотудержаниясбоку; 

рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг 

локтя);рычаглоктязахватом рукимеждуног; 

ущемлениеахилловасухожилияприразличныхвзаиморасположенияхсоперников. 

Технические действия приёмов самозащиты – освобождение от

 захватоввстойкеиположении лёжа: 

отзахватов одной рукой–спереди, сзади,сбоку– руки, рукава,отворота одежды; 

отзахватовдвумяруками–спереди,сзади,сбоку–руки,рук,рукавов,отворотоводежды, 

ног; 
 
 

отобхватовтуловищаспереди исзади,с рукамиибезрук; 

отзахватовзашею(попытокудушений)пальцамирук,плечомипредплечьем,поясом–спе- 

реди, сзади,сбоку; 

Тактическаяподготовка.Игры-задания.Схваткипозаданиювпарахигруппахзанимаю-

щихся.Моделирование ситуацийсамозащиты 

1.7. Содержаниемодуля«Самбо»направленонадостижениеобучающимисяличностных,метап

редметныхипредметных результатовобучения. 

1.7.1. Приизучениимодуля«Самбо»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябуд

утсформированы следующие личностные результаты: 

— чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину,уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству,егозащитенапримерероли,традицийиразвитиясамбовсовременномобществе,вРос

сийскойФедерации, врегионе; 

— основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы вида 

спортасамбо,черезличности,достигшиесоциальногоипрофессиональноуспеха,черездостиже

ниявеликихспортсменовнамировыхаренахспорта,черезгероизм,храбростьиподвигисамбисто

в,проявленные впериод боевыхдействий; 

— основныенормыморали,духовно-

нравственнойкультурыиценностногоотношениякфизической культуре и спорту, а именно 

самбо как неотъемлемой части общечеловеческойкультуры; 

— толерантноесознаниеиповедение,способностькоммуницировать,достигатьвзаимопонимания 

с собеседником, находить общие цели и сотрудничать для их достижениявучебной, 

бытовойисоревновательной деятельности; 
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— навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной,бытовой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практики, 

способность ксамостоятельной,творческой иответственнойдеятельностисредствами самбо; 

— осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизненныхпла

новсредствамисамбокакусловиеуспешнойпрофессиональной,спортивнойиобщественной 

деятельности; 

— реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятиевредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение 

оказывать первуюпомощь. 

При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихсябудутсформированыследующие метапредметные результаты: 

— умениесамостоятельноопределятьцелиисоставлятьпланыврамкахфизкультурно-

спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактикувразличныхситуациях,осу

ществлять, контролировать и корректировать учебную, бытовую и 

соревновательнуюдеятельностьпо самбо; 

— умениеэффективновзаимодействоватьиразрешатьконфликтывпроцессеучебной,бытовойисо

ревновательнойдеятельности,судейскойпрактики,учитыватьпозициидругихучастниковдеяте

льности; 

— умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратегиюитактикупов

едениявучебной,бытовой,соревновательнойидосуговойдеятельности,судейскойпрактикис 

учётомгражданских инравственныхценностей; 

— способностьксамостоятельнойинформационно-

познавательнойдеятельности,умениеориентироватьсявразличныхисточникахинформациисс

облюдениемправовыхиэтическихнорм, норминформационной безопасности; 

При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у обучающихся бу-

дутсформированыследующие предметные результаты: 

— знаниеисторииисовременногоразвитиясамбо,егонаследие,традициитрадиций,движениевмир

е,вРоссийскойФедерации,врегионе,легендарныхотечественныхизарубежныхсам-бистов, 

тренеров, научных деятелей и функционеров, принесших славу российскому и ми-ровому 

самбо; 

— характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций (международ-

ных,российских, региональных), осуществляющихуправление самбо; 

— умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящих в официальный кален-

дарьсоревнований(международный,всероссийский,региональный); 

— пониманиероли  занятий  самбо  как  средства  укрепления  здоровья,  повышения 
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функциональныхвозможностейосновныхсистеморганизмаиразвитияфизическихкачеств,хар

актеристикаспособовповышенияосновныхсистеморганизмаиразвитияфизическихка-честв,а 

также его прикладноезначение; 

— использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по самбо, со-

ставленияиндивидуальныхпланов,включаяспособысамостоятельногоосвоениядвигатель-

ных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений, само-

контроля в учебной и соревновательной деятельности, применение средств 

восстановленияорганизмапослефизическойнагрузкиназанятияхсамбовучебнойисоревновате

льнойдея-тельности; 

— знаниеиприменениеосновформированиясбалансированногопитаниясамбиста; 

— составление, подбор и выполнение специальных упражнений по самбо с учетом их класси-

фикации для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной направлен-

ности; 

— использование правил подбора физических упражнений для развития физических 

качествсамбиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные 

уменияинавыкитехническихитактическихдействийсамбиста,определениеихэффективность; 

— знаниетехникивыполненияидемонстрацияправильнойтехникиивыполненияупражнениядля 

развития физических качеств самбиста, умение выявлять и устранять ошибки при вы-

полненииупражнений; 

— классификациятехникиитактикисамбо,владениеиприменениетехническихитактическихэлем

ентоввпериод тренировочныхпоединков исоревнованиях; 

— выявлениеошибоквтехникевыполненияупражнений,формирующихдвигательныеуменияина

выки техническихитактических действийсамбиста; 

— демонстрациятехническихдействийпосамбоисамозащите; 

— осуществление соревновательной деятельности в соответствии с официальными 

правиламисамбоисудейской практики; 

— определение признаков положительного влияния занятий самбо на укрепление 

здоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитием 

физическихкачествиосновныхсистеморганизма; 

— соблюдениетребованийбезопасностиприорганизациизанятийсамбо,знаниеправилоказа-ния 

первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, 

исамбовчастности; 

— использование занятий самбо для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепле-

ниясобственного здоровья,повышения уровняфизических кондиций; 

— проведение тестирования уровня физической подготовленности самбистов, 

характеристикаосновных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, 

сравнение своихрезультатоввыполненияконтрольныхупражнений 
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— ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включая оформление 

плановпроведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональ-

нойнаправленностью,данныеконтролядинамикииндивидуальногофизическогоразвитияифиз

ическойподготовленности; 

— способностьпроводитьсамостоятельныезанятияпосамбопоосвоениюновыхдвигательныхдей

ствийиразвитиюосновныхфизическихкачеств,контролироватьианализироватьэффек-

тивностьэтих занятий; 

— знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 

асоциальногоисозависимого поведения, знаниепонятий«допинг» и«антидопинг». 

2. Модуль«Гандбол». 

2.1. Пояснительнаязапискамодуля«Гандбол». 

Модуль«Гандбол»(далее–модульпогандболу,гандбол)науровнесреднегообщегообразования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры 

всозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура»сучётомсовременныхтен

денций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств 

иметодовобучения. 

Гандбол является эффективным средством физического воспитания и содействует всесто-

роннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплениюздоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спор-том,их личностномуипрофессиональномусамоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий в гандболе, связан-

ныхсходьбой,бегом,прыжками,быстрымстартомиускорениями,резкимиторможениямииоста-

новками,броскамииловлеймяча,акробатическимиприёмами,обеспечиваетэффективноеразвитиефиз

ическихкачеств(быстроты,ловкости,выносливости,силыигибкости)идвигательныхнавыков. 

2.2. Целью изучение модуля «Гандбол» является формирование у обучающихся 

навыковобщечеловеческойкультурыисоциальногосамоопределения,устойчивоймотивацииксохран

ениюиукреплениюсобственногоздоровья,ведениюздоровогоибезопасногообразажизничереззаняти

яфизическойкультурой испортом с использованием средствгандбола. 

2.3. Задачамиизучениямодуля«Гандбол»являются: 

— всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной ак-

тивности; 

— укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитиеосн

овных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма,обеспечениекультурыбезопасного поведенияназанятиях погандболу; 

— освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,историиразвитиягандболавчаст-ности; 
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— формирование    общих     представлений     о     гандболе,     о     его     

возможностяхизначениивпроцессеукрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойпо

дготовкеобучающихся; 

— формирование    образовательного      фундамента,      основанного      как      на      знанияхи 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурномуровнеразвитияличностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкид

ляегоса-мореализации; 

— формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упраж-

нениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действи-

ямии приемами видаспорта«гандбол»; 

— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества вобразовательной исоревновательной деятельности; 

— развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакпред-

мету«Физическаякультура»,удовлетворениеиндивидуальныхпотребностей,обучающихсявза

нятияхфизическойкультурой испортом средствами гандбола; 

— популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, проявляющих 

повышенныйинтересиспособностикзанятиямгандболом,вшкольныеспортивныеклубы,секци

и,куча-стиювсоревнованиях; 

— выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.4. Местоирольмодуля«Гандбол». 

Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня 

ихфизического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивныхнаправленийвобщеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта,входящимивучебныйпредмет«Физическаякультура»вобщеобразовательнойорганизации(лег

каяатлетика,гимнастика,спортивные игры). 

Интеграциямодуляпогандболупоможетобучающимсявосвоенииобразовательныхпрограммв

рамкахвнеурочнойдеятельности,дополнительногообразования,деятельностишкольныхспортивных

клубов,подготовкеобучающихсяксдаченормВсероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в 

спортивныхсоревнованияхиподготовкеюношейкслужбевВооруженныхСилахРоссийскойФедераци

и. 

2.5. Модуль«Гандбол»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

— присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоенияобу-

чающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементов гандбола, 

сучётом возраста ифизическойподготовленностиобучающихся; 

— ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогозасчётчастиучебного 
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плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули 

по выбору обу-чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в 

томчислепредусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся(приоргани

-зации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой реко-

мендуемыйобъём в10 и11 классах – по34 часа); 

— в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обуча-

ющимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещенияобучающимисяспор-

тивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулейповида

мспорта (рекомендуемый объёмв10 и11классах – по 34часа). 

2.6. Содержаниемодуля«Гандбол». 

1) Знанияогандболе. 

Историяразвитиясовременногогандболавмире,вРоссийскойФедерации,врегионе.Ганд-

больные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные гандболисты и тренеры. До-

стижения отечественной сборной команды страны на Чемпионатах Европы, мировых 

первенствах,Олимпийскихиграх.Выдающиесягандболистымира.Главныегандбольныеорганизации

ифедера-ции (международные, российские), осуществляющие управление гандболом, их роль и 

основныефункции. 

Правиласоревнованийигрывгандбол.Официальныйкалендарьсоревнований(международ-

ных,всероссийских,региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов гандбола, их название и методика выпол-

нения.Характеристика тактикигандбола иее компонентов. 

Занятиягандболомкаксредствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональныхвозмож-

ностейосновных систем организма иразвитияфизическихкачеств. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков в ганд-

боле.Основныесредстваиметодыобучениятехнике итактикеигры«гандбола». 

Комплексы упражнений для развития физических качеств гандболиста. Здоровье формиру-

ющиефакторы исредства. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека 

иего здоровье. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийгандболом.Характерныетравмыгандбо-

листовимероприятия по их предупреждении. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самостоятельныйподборупражнений,определениеихназначениядляразвитияопределённыхф

изическихкачествипоследовательностьихвыполнения,дозировканагрузки. 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпогандболу.Составлениепланови 
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самостоятельноепроведениезанятийпогандболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подгото-

вительныхи специальныхупражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Первыевнешниепри-

знакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапослефизическойнагрузки.Правильноесба-

лансированное питаниегандболиста. Личный«Дневникразвитияиздоровья». 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийгандболом. 

Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специаль-

ные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направ-

ленности. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивгандболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости,силы,вынос-

ливости,быстроты искоростных способностей). 

Совершенствование технических приемов и тактических действий по гандболу, 

изученныхнауровнеосновного общего образования. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки и технические дей-

ствиягандболиста: 

общеподготовительныеупражнения(ОРУ,упражнениясоснарядами,наснарядахиздругихвидо

вспорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные(имитационные,втомчислепрыжковые,упражнениянаспе-

циальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, 

волейбола,футбола), проводимые с учетом гандбольной специализации, основные 

(соревновательные упраж-нения (броски мяча, ведение, передачи, бег, игровые упражнения (3х3, 

6х5, 6х4 и другие), двусто-ронниеигры. 

Специально-

подготовительныеупражнения,развивающиеосновныекачества,необходимыедляовладения 

техникой итактикой игрывгандбол. 

Индивидуальныетехническиедействия:верхнийинижнийопорныеброски,броскивпрыжке,пе

редачи мяча,финты,постановказаслонов. 

Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена бега 

спинойвперёд,лицомвперёд,челночный,зигзагом, подскоками. 

Ловлямяча,летящегонавстречусбольшойскоростью,приактивномсопротивлении.Пере-дача 

мяча по прямой и навесной траекториям полёта, с отскоком от площадки. Ведение мяча с пе-

реводомс одной рукина другуюперед собойиза спиной. 

Бросокхлестомсверхуисбоку,вопорнымположении,сразбегасподскоком.Сверхуи 
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сбоку, в опорном положении, с приставным шагом в разбеге. В опорном положении с 

наклономтуловищавправо,влево.Блокированиемячадвумярукамисверхунаместе,впрыжке.Однойру

койсбоку,снизу.Припараллельномперемещенииснападающим(боком,спинойкнападающему).Бло-

кированиеигрокабезмячаруками,туловищем,смячом.Отбормячаприброскевопорномположе-

нии,при броске впрыжке. 

Техника вратаря. Задержание мяча ногами в выпаде, в «шпагате», смыкание двух ног, скач-

комвперёд.Передачимяча. Приёмы полевогоигрока. 

Техническиедействиявратаря:основнаястойка,передвижение,отбиваниемяча.Задержаниемяч

а. Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), выбором позиции в воротах (сме-

ститься вперёд в сторону), выбором позиции в площади вратаря (показать выход вперёд - 

остатьсяна месте). 

Тактические действия (индивидуальные, групповые, командные): тактика атаки, 

тактикаобороны, тактика игры в неравенстве, тактические действия с учетом игровых амплуа в 

команде,быстрыепереключения вдействиях—отнападениякзащитеиотзащитыкнападению. 

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, 

группах.Комплексыспециальнойразминкипередсоревнова

ниями. 

Учебныеигрывгандбол.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

2.7. Содержаниемодуля«Гандбол»направленонадостижениеобучающимисяличностных,мет

апредметныхипредметных результатовобучения. 

2.7.1. Приизучениимодуля«Гандбол»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябу

дут сформированыследующие личностныерезультаты: 

— чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину,уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн),готовностькслужениюОтечест

ву,егозащитенапримерероли,традицийиразвитиягандболавсовременномобществе,вРоссийск

ой Федерации, врегионе; 

— основысаморазвитияисамовоспитаниячерезценности,традициииидеалыглавныхгандбольны

хорганизацийрегионального,всероссийскогоимировогоуровней,отечественныхизарубежных 

гандбольных клубов; 

— основныенормыморали,духовно-

нравственнойкультурыиценностногоотношениякфизическойкультуре, 

какнеотъемлемойчастиобщечеловеческойкультурысредствамигандбола; 

— толерантноеосознаниеиповедение,способностьвестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнём

взаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижениявучебной,тренирово

чной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практикинапринципахдоброжелательностиивзаимопомощи; 

— навыкисотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,взрослымивучебной, 
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игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность 

ксамостоятельной,творческойиответственнойдеятельностисредствамигандбола; 

— осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизненныхпла

новсредствамигандболакакусловиеуспешнойпрофессиональной,спортивнойиобщественной 

деятельности; 

— реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятиевредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение 

оказывать первуюпомощь. 

При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихсябудутсформированы следующие метапредметные результаты: 

— умениесамостоятельноопределятьцелиисоставлятьпланыврамкахфизкультурно-

спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактикувразличныхситуациях,осу

ществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и 

соревновательнуюдеятельностьпо гандболу; 

— умениеэффективновзаимодействоватьиразрешатьконфликтывпроцессеигровой,соревновате

льнойдеятельности,судейскойпрактики,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности; 

— умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратегиюитактикупов

едениявигровой,соревновательнойидосуговойдеятельности,судейскойпрактикес 

учётомгражданских инравственныхценностей; 

— способностьксамостоятельнойинформационно-

познавательнойдеятельности,умениеориентироватьсявразличныхисточникахинформациисс

облюдениемправовыхиэтическихнорм, норминформационной безопасности. 

При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихсябудутсформированы следующиепредметные результаты: 

— знание истории развития современного гандбола, традиций клубного гандбольного движе-

ния в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и 

зарубежныхгандболистовитренеров,принесшихславуроссийскомуимировомугандболу; 

— характеристика роли и основных функций главных гандбольных организаций и 

федераций(международные,российские), осуществляющихуправление гандболом; 

— умениеанализироватьрезультатысоревнований,входящихвофициальныйкалендарьсорев-

нований(международных, всероссийских, региональных); 

— понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных качеств, в ак-

тивномвключениивздоровыйобразжизни,укрепленииисохранениииндивидуальногоздо-

ровья; 
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— использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по 

гандболу,составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного 

освоения двига-тельных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных 

упражнений, са-моконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применение 

средств восстановле-ния организма после физической нагрузки на занятиях гандболом в 

учебной и соревнова-тельнойдеятельности; 

— знаниеиприменениеосновформированиясбалансированногопитаниягандболиста; 

— составление,  подбор    и    выполнение    упражнений    с    учетом    их    

классификациидлясоставлениякомплексов,втомчислеиндивидуальных,различнойнаправлен

ности; 

— использование правил подбора физических упражнений для развития физических 

качествгандболиста,специально-

подготовительныхупражнений,формирующихдвигательныеуме-ния и навыки технических 

и тактических действий гандболиста, определение их эффектив-ность; 

— знаниетехникивыполненияидемонстрацияправильнойтехникиивыполненияупражнениядляр

азвитияфизическихкачествгандболиста,умениевыявлятьиустранятьошибкипривы-

полненииупражнений; 

— классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и тактических 

элементовгандбола, применение и владение техническими и тактическими элементами в 

игровых за-данияхисоревнованиях; 

— выполнениекомандныхатакующихдействийиспособоватакииконтратакивгандболе,так-

тическихкомбинацийпри различных игровых ситуациях; 

— выявлениеошибоквтехникевыполненияупражнений,формирующихдвигательныеуменияина

выки техническихитактических действийгандболиста; 

— демонстрация совершенствования техники передвижения и ложных действий, техники вы-

полнения бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, групповых и командных такти-

ческихдействий; 

— осуществлениесоревновательнойдеятельностивсоответствиисправиламиигрывгандбол,суде

йскойпрактики; 

— определение признаков положительного влияния занятий гандболом на укрепление здоро-

вья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем орга-

низма; 

— соблюдение требований безопасности при организации занятий гандболом, знание 

правилоказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими 

упражнени-ями,игандболомвчастности; 

— использованиезанятийгандболомдляорганизациииндивидуальногоотдыхаидосуга,укреплен

иясобственногоздоровья,повышения уровняфизическихкондиций; 
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— проведение тестирования уровня физической подготовленности гандболистов, характери-

стика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, 

сравнениесвоихрезультатоввыполненияконтрольных 

упражненийсэталоннымирезультатами; 

— ведениедневникапофизкультурнойдеятельности,включаяоформлениеплановпроведениясам

остоятельныхзанятийсфизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправлен-

ностью, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физическойподготовленности; 

— способностьпроводитьсамостоятельныезанятияпогандболупоосвоениюновыхдвигатель-ных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализироватьэффективностьэтихзанятий; 

— знаниеконтрольно-

тестовыхупражненийдляопределенияуровняфизической,техническойитактической 

подготовленности игроковвгандбол; 

— знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 

асоциальногоисозависимого поведения, знание антидопинговыхправил. 

3. Модуль«Дзюдо». 

3.1. Пояснительнаязапискамодуля«Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне среднего общего 

образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

созданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура»сучётомсовременныхтенд

енций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств 

иметодовобученияпоразличнымвидамспорта. 

Дзюдоявляетсяэффективнымсредствомфизическоговоспитанияисодействуетвсестороннему

физическому,интеллектуальному,нравственномуразвитиюобучающихся,укреплениюздоровья,прив

лечениюшкольниковксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом, ихличностному 

ипрофессиональномусамоопределению. 

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает многообразие двигатель-

ных действий с использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений раз-

личной направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и со-

страданию, ответственности, достижению целей и взаимовыручке, развивают 

коммуникативныенавыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а также достичь 

высокого внутреннегодуховногоразвития. 

3.2. Целью изучение модуля «Дзюдо» является формирование у обучающихся навыков об-

щечеловеческойкультурыисоциальногосамоопределения,устойчивоймотивацииксохранениюиукре

плению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятияфизическойкультуройиспортомсиспользованиемсредстввходящихвтермин«Дзюдо»(олимп
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ий-ское,КАТА, КАТА-группа). 
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3.3. Задачамиизучениямодуля«Дзюдо»являются: 

— всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной ак-

тивности; 

— укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитиеосн

овных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма,обеспечениекультуры безопасногоповедения на занятияхпо дзюдо; 

— освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,историиразвитиядзюдовчастно-сти; 

— формированиеобщихпредставленийовидеспорта«дзюдо»,оеговозможностяхизначениив 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучаю-

щихся; 

— формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях в 

областифизической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития 

личностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкидляегосамореализации; 

— обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную функци-

ональнуюнаправленность,техническимидействиямииприёмамивидаспорта«дзюдо»; 

— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества вобразовательной исоревновательной деятельности; 

— развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакучеб-

номупредмету«Физическаякультура»;удовлетворениеиндивидуальныхпотребностейобу-

чающихсявзанятиях физическойкультурой испортом средствамидзюдо; 

— популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, прояв-

ляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные 

спортивныеклубы,секции, кучастиювсоревнованиях; 

— выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

3.4. Местоирольмодуля«Дзюдо». 

Модуль«Дзюдо»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимоотуровняихфизическог

о развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивныхнаправленийвобщеобразовательных организациях. 

Спецификамодуляподзюдосочетаетсяпрактическисовсемибазовымивидамиспорта,вхо-

дящими в учебный предмет «Физическая культура» в общеобразовательной организации 

(легкаяатлетика,гимнастика,спортивные игры). 

Интеграциямодуляподзюдопоможетобучающимсявосвоенииобразовательныхпрограммв 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спор-

тивныхклубов,подготовкеобучающихсяксдаченормВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованиях 
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иподготовкеюношейкслужбевВооруженныхСилахРоссийскойФедерации. 

3.5. Модуль«Дзюдо»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

— присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоенияобу-

чающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с 

учётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся; 

— в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули 

по выбору обу-чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в 

томчислепредусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся(приоргани

-зации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой реко-

мендуемыйобъём в10 и11 классах – по 34 часа); 

— в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обуча-

ющимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчётпосещенияобучающимисяспор-

тивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулейповида

м спорта(рекомендуемыйобъём в10и11 классах – по 34часа). 

3.6. Содержаниемодуля«Дзюдо». 

1) Знания одзюдо. 

История   развития    современной    дзюдо    в    мире,    в    Российской    

Федерации,врегионе. 

Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций 

(международные,российские), осуществляющих управление дзюдо. Борцовские клубы, их история 

и традиции. Из-вестныеотечественные изарубежные борцы-дзюдоистыитренеры. 

Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных, всероссийских, регио-

нальных). 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийдзюдо. 

Характерныетравмывборьбедзюдоимероприятияпоихпредупреждению. 

Занятиядзюдокаксредствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональныхвозможно-

стейосновных систем организма иразвитияфизических качеств. 

Словарь терминов, глоссарий и определений по 

дзюдо.Правила соревнованийпо дзюдо. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийподзюдовкачествезрителя

,болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по дзюдо. Составление планов и само-

стоятельноепроведение занятийпо дзюдо. 
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Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подгото-

вительныхи специальныхупражнений. 

Самоконтрольиего рольвучебной исоревновательнойдеятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физиче-

скойнагрузки. Правильноесбалансированное питаниеборца-дзюдоиста. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийдзюдо.Пра-

вилаухода за борцовскимспортивныминвентаремиоборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специаль-

ные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направ-

ленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисозависимогоповеде-

ния.Антидопинговое поведение. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивдзюдо. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости,силы,вынос-

ливости,быстроты искоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки технических и так-

тическихдействий борца-дзюдоиста. 

Технические приемы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровне основного об-

щего образования. 

Совершенствование элементов технических действий в партере: удержания, болевые, уду-

шающие приёмы, перевороты рычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием, перево-

ротызабеганием,переворотынакатом,переворотыпрогибом,переворотыразгибанием,переворотычер

ез себя, накрывания, дожимания, выходы наверх, защиты и контрприёмы, а также другие при-

ёмывпартереиз арсеналадзюдо.Связкиикомбинациитехническихдействийвпартере. 

Совершенствование элементов технических действий в стойке: броски, согласно классифи-

кационной системе Федерации дзюдо России (ФДР) - КЮ и ДАН, защиты и контрприёмы, а 

такжедругие приёмы в стойке из арсенала олимпийского дзюдо, КАТА, КАТА-группы. Связки и 

комби-нациитехнических действий встойке. 

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, тактика по-

единка; выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, вы-

зов,захват,сковывание, повторная атака,двойнойобман,обратныйвызов). 

Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные поединки, игры 

сэлементами единоборств.Участие всоревновательнойдеятельности. 

3.7. Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися 

личностных,метапредметныхипредметных результатовобучения. 
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3.7.1. При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучаю-

щихсябудутсформированыследующиеличностные результаты: 

— проявлениечувствагордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссиичерездо-

стижения национальной сборной команды страны по дзюдо, ведущих российских борцов-

ских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных соревно-

ваниях;уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн),готовностькслужениюОте-

честву,егозащитенапримере ролитрадицийиразвития дзюдовсовременном обществе; 

— умениеориентироватьсянаосновныенормыморали,духовно-нравственнойкультурыицен-

ностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческойкультурысредствамидзюдо; 

— проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации 

косознанномувыборуиндивидуальнойтраекторииобразованиясредствамидзюдо,професси-

ональныхпредпочтенийвобластифизическойкультуры,спортаиобщественнойдеятельно-сти, 

в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций 

регионального,всероссийскогоимировогоуровнейподзюдо,отечественныхизарубежныхборц

овскихклу-бов,а также школьных спортивных клубов; 

— сформированностьтолерантногосознанияиповедения,способностьвестидиалогсдругимилюд

ьми(сверстниками,взрослыми,педагогами,взрослыми),достигатьвнёмвзаимопонима-

ния,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижениявучебной,тренировочной,до-

суговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доб-

рожелательностиивзаимопомощи; 

— реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребностивфизическомса-

мосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредныхпривычек:курения,употребления 

алкоголя, наркотиков; 

— проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

моральнойкомпетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой исоревновательнойдеятельностипо дзюдо; 

— готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 

вучебной,соревновательной,досуговойдеятельностиичрезвычайныхситуациях; 

— проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях;способностьксамостоятельной,творческойиответственнойде

ятель-ностисредствами дзюдо. 

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся бу-

дутсформированыследующиеметапредметныерезультаты: 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультатоввучебной,тренировочной,игро
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и соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенныхусловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситу-ацией; 

— умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спор-

тивнойдеятельности;выбиратьуспешнуюстратегиюитактикувразличныхситуациях;осу-

ществлять,контролироватьикорректироватьучебную,тренировочную,игровуюисоревно-

вательную деятельностьпо дзюдо; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, со-ревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, соб-ственныевозможности их решения; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и так-

тику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятель-

ности,судейскойпрактикесучётом гражданскихинравственныхценностей; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстни-

камиивзрослыми;работатьиндивидуально,впарахивгруппе,эффективновзаимодейство-вать 

и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревнователь-

нойдеятельности,судейскойпрактики,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности; 

— владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознан-

ноговыбора вучебнойипознавательной деятельности; 

— умениесоздавать, 

применятьипреобразовыватьграфическиепиктограммыфизическихупражненийвдвигательн

ыедействияинаоборот;схемыдлятактических,игровыхзадач; 

— способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструментыизапросывинфор-

мационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источникахинформации с соблюдением правовых и этических норм, норм 

информационной безопасно-сти. 

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся бу-

дутсформированыследующиепредметные результаты: 

— знание истории развития современного дзюдо, её традиций, клубного движения по дзюдо 

вмире,вРоссийской Федерации, врегионе; 

— умение характеризовать роль и основные функции главных организаций и федераций (меж-

дународные,российские) по борьбедзюдо,осуществляющихуправлениедзюдо; 

— владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и не-

удач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных борцовских 

клубовнамеждународной арене; 

— умениеанализироватьрезультатысоревнований,входящихвофициальныйкалендарь 
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соревнований(международных,всероссийских,региональных);различатьсистемыпроведе-

ния соревнований по дзюдо, понимать структуру спортивных соревнований и физкультур-

ныхмероприятийпоборьбедзюдоиеёспортивнымдисциплинамсредиразличныхвозраст-

ныхгрупп икатегорийучастников; 

— понимание роли занятий борьбой дзюдо как средства укрепления здоровья, 

повышенияфункциональныхвозможностейосновныхсистеморганизмаиразвитияфизических

качеств;характеристикаспособовповышенияосновныхсистеморганизмаиразвитияфизически

хка-честв; 

— умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по дзюдо 

сучётом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, 

подбораупражнений для развития основных физических качеств, контролировать и 

анализироватьэффективностьэтихзанятий; 

— владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревно-

вательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы ин-

дивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического 

развитияифункциональногосостояния; 

— знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания борца-дзю-

доиста; 

— умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять 

ихвобразовательной итренировочной деятельностипри занятияхдзюдо; 

— владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой 

ифункциональной направленности, используя средства дзюдо, применять их в игровой и 

со-ревновательной деятельности; 

— способностьхарактеризоватьидемонстрироватькомплексыупражненийитехническихдей-

ствий, формирующие двигательные умения и навыки тактических приёмов борцов-дзюдои-

стовитактики ведения поединков вдзюдо; 

— способность демонстрировать технику выполнения технических действий и приемов, в со-

четанияхсразличнымиобманнымидвижениями,применениеизученныхтехническихитак-

тических действий в учебной, игровой, досуговой, прикладной и соревновательной деятель-

ности; 

— владениенавыкамимоделированияидемонстрациейиндивидуальных,групповыхикоманд-ных 

действий в тактике нападения и защиты с учётом действий соперников, 

использованиевыгодных позиций и стандартных ситуаций, а также умение применять 

изученные тактиче-

скиедействиявучебной,игровой,прикладной,соревновательнойидосуговойдеятельности. 

— владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (техни-

ческой)деятельностипривыполнениитехническихприемов,анализироватьинаходить 
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способыустраненияошибок,умениепроводитьанализсобственныхпоединковипоединковсопе

рников,выделятьих слабые исильныестороныиделатьвыводы; 

— участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами дзюдо, 

применениеправилсоревнованийисудейскойтерминологии всудейскойпрактике; 

— знание и соблюдение требований к местам проведения занятий дзюдо, способность приме-

нять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования 

кинвентарюиоборудованию),местдлясамостоятельныхзанятийборьбойдзюдо,вдосуговойдея

тельности; 

— знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований 

подзюдо, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и 

по-врежденияхво время занятийборьбойдзюдо; 

— знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и 

досуговойдвигательнойдеятельности,основорганизации здоровогообраза 

жизнисредствамидзюдо; 

— владениенавыкамииспользованиязанятийдзюдодляорганизациииндивидуальногоотдыхаидо

суга,укреплениясобственногоздоровья,повышения уровняфизическихкондиций; 

— способностьпроводитьконтрольно-тестовыеупражненияпообщей,специальнойитехниче-

ской подготовке в дзюдо в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте по-

казателей физической и технической подготовленности, сравнивать их с возрастными стан-

дартамифизическойитехническойподготовленности; 

— способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во время соревнова-

нийразличного уровняподзюдовкачестве зрителя,болельщика(«фаната»); 

— знаниеиумениеприменятьспособыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциаль-

ногоисозависимогоповедения, знаниепонятий«допинг»и«антидопинг». 

4. Модуль«Хоккей». 

4.1. Пояснительнаязапискамодуля«Хоккей». 

Модуль«Хоккей»(далее–модульпохоккею,хоккей)науровнесреднегообщегообразования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры 

всозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура»сучётомсовременныхтен

денций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств 

иметодовобученияпоразличнымвидамспорта. 

Хоккейявляетсяэффективнымсредствомфизическоговоспитанияисодействуетвсестороннему

физическому,интеллектуальному,нравственномуразвитиюобучающихся,укреплениюздоровья,прив

лечениюобучающихсяксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом, ихличностному 

ипрофессиональномусамоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в хоккее обеспечи-

ваетэффективноевоспитаниефизическихкачеств(быстроты,ловкости,выносливости,силыи 
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гибкости)иформированиедвигательныхнавыков. 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные 

качества(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, 

коллекти-визм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, 

трудолюбие,настойчивостьицелеустремленность, способностьуправлять своимиэмоциями). 

4.2. Целью изучения модуля «Хоккей» является формирование у обучающихся 

навыковобщечеловеческойкультурыисоциальногосамоопределения,устойчивоймотивацииксохран

ениюиукреплениюсобственногоздоровья,ведениюздоровогоибезопасногообразажизничереззаняти

яфизическойкультурой испортом сиспользованием средствхоккея. 

4.3. Задачамиизучениямодуля«Хоккей»являются: 

— всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной ак-

тивности; 

— укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,воспита-ние 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их орга-низма, 

обеспечениекультурыбезопасногоповеденияна занятияхпо хоккею; 

— освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,историиразвитиявидаспорта 

«хоккей»вчастности; 

— формированиеобщихпредставленийовидеспорта«хоккей»,оеговозможностяхизначениив 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучаю-

щихся; 

— формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнанияхиуменияхвобла-сти 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развитияличностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкидляегосамореализац

ии; 

— формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упраж-

нениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действи-

ямии приемами видаспорта«хоккей»; 

— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества вобразовательной исоревновательной деятельности; 

— развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакпред-

мету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихсявзанятияхфизическойкультурой испортом средствамихоккея; 

— популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся, проявляющих повышен-

ный интерес и способности к занятиям

 хоккеем,вшкольныеспортивные клубы,секции,кучастиювсоревнованиях; 

— выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

4.4. Местоирольмодуля«Хоккей». 
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Модуль «Хоккей» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня 

ихфизического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-

спортивныхнаправленийвобщеобразовательных организациях. 

Интеграциямодуляпохоккеюпоможетобучающимсявосвоениисодержательныхкомпонентов

имодулейпогимнастике,легкойатлетике,спортивнымиграм,подготовкеипроведенииспортивныхмер

оприятий,атакжевосвоениипрограммврамкахвнеурочнойдеятельности,дополнительногообразовани

яфизкультурно-

спортивнойнаправленности,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсякс

даченормВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО)иподготовке   юношей   к   службе   в   

Вооруженных   Силах   Российской   Федерации   и   участиивспортивныхсоревнованиях. 

4.5. Модуль«Хоккей»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

— присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоенияобучаю

щимися учебного материала по хоккею с выбором различных элементов хоккея, 

сучётомвозраста ифизическойподготовленностиобучающихся; 

— в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулиповы

боруобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, втомчислепредусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересов   

обучающихся(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-

хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв10и11 классах – по34 часа); 

— в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обуча-

ющимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещенияобучающимисяспор-

тивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулейповида

мспорта (рекомендуемыйобъем в10 - 11классах –по 34 часа). 

4.6. Содержаниемодуля «Хоккей». 

1) Знания охоккее. 

История развития современного хоккея в мире, в Российской Федерации, в 

регионе.Хоккейныеклубы,ихисторияитрадиции.Легендарныеотечественныехоккеистыитре- 

неры. 

Достиженияотечественнойсборнойкомандыстраныначемпионатахмира,Европы,Олим- 

пийскихиграх. 

Залславы отечественного хоккея.Выдающиеся хоккеистымира. 

Главные хоккейные организации и федерации (международные, российские), осуществляю-

щиеуправление хоккеем, их рольиосновные функции. 
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Правила соревнований по виду спорта «хоккей». Официальный календарь 

соревнований(международных,всероссийских,региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов хоккея, их название, назначение и мето-

дикавыполнения. Характеристика тактикихоккея иее компонентов. 

Занятияхоккеемкаксредствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональныхвозможно-

стей основных систем организма и воспитания различных физических качеств. Правила 

подборафизическихупражнений хоккеиста. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. Здоровье формиру-

ющиефакторы исредства. 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмы хоккеи-

стовимероприятия по их предупреждению. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийпохоккеювкачествезрите

ля,болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по хоккею. Составление планов и са-

мостоятельноепроведение занятийпо хоккею. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подгото-

вительныхи специальныхупражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Первыевнешниепри-

знакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапослефизическойнагрузки.Правильноесба-

лансированное питание хоккеиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий хоккеем. Пра-

вилаухода за спортивныминвентаремиоборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специаль-

ные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направ-

ленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисозависимогоповеде-

ния.Противодействиедопингувспортеиборьба с ним. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивхоккее. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдлявоспитанияфизическихкачеств (ловкости,гибкости,силы,вы-

носливости,быстроты). 

Комплексыупражнений,формирующиедвигательныеуменияинавыки,атакжетехникудействи

йхоккеиста: 

— общеподготовительныхупражнений(ОРУ,упражнениясоснарядами,наснарядахиздругихвид

овспорта(легкая атлетика, гимнастика); 
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— специально-подготовительных(имитационные,втомчислепрыжковые,упражнениянаспе-

циальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, ганд-

бола,футбола,флорбола),проводимыесучетомхоккейнойспециализации,основные(сорев-

новательные упражнения (броски шайб, ведение, передачи, бег на коньках, силовые едино-

борства, игровые упражнения (3х0, 3х1, 3х2, 3х3, 2х3, 5х0, 5х3, 5х4 и другие), 

двусторонниеигры. 

Комплексыспециальнойразминкипередсоревнованиями. 

Индивидуальные технические действия передвижения на коньках: бег скользящими, корот-

кими,скрестнымишагами,спинойвперед,поворотыскрестнымишагами,переступанием,неотры-вая 

коньков ото льда, толчком одной ноги, прыжком, торможение и остановки с поворотом на 

90градусов на двух ногах, на одной, «полуплугом» и «плугом», старты лицом, боком вперед, с 

пред-варительным поворотом, прыжкитолчком, одной,двумя ногами. 

Технические действия владения клюшкой и шайбой: ведение, броски и удары, 

передачи,приёмиостановки, обводка, финты,отбор,вбрасывание. 

Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, ловля и отбивание 

шайбы.Тактические действия(индивидуальные и групповые):тактика атаки, тактика 

обороны, так- 

тика игры в равных составах, тактика при вбрасывании, тактические действия с учетом 

игровыхамплуавкоманде,быстрыепереключениявдействиях-отнападениякзащитеиотзащитыкнапа-

дению.Тактические взаимодействия: впарах,тройках, группах. 

Учебныеигрывхоккей. Участие всоревновательной деятельности. 

Содержаниемодуля«Хоккей»направленонадостижениеобучающимисяличностных,метапредм

етныхипредметных результатовобучения. 

Приизучениимодуля«Хоккей»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябудутсфо

рмированы следующие личностные результаты: 

— проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край,своюРодину,уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн),готовностькслужени

юОтечеству,егозащитенапримерероли,традицийиразвитияхоккеявсовременномобществе, 

вРоссийской Федерации,врегионе; 

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и иде-

алы главных хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового 

уровней,отечественныхизарубежных хоккейныхклубов; 

— сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностногоотношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культурысредствамихоккея; 

— сформированностьтолерантногосознанияиповедения,способностьвестидиалогсдругимилюд

ьми,достигатьвнёмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляих 
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достижениявучебной,игровойисоревновательнойдеятельности; 

— проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лымивучебной,игровой,досуговойисоревновательнойдеятельности,судейскойпрактике,спос

обность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами хок-кея; 

— готовностькосознанномувыборубудущейпрофессииивозможностейреализациисобствен-ных 

жизненных планов средствами хоккея как условие успешной профессиональной, спор-

тивнойиобщественной деятельности; 

— реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребностивфизическомса-

мосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, умение оказывать первуюпомощь. 

При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихсябудутсформированы следующие метапредметные результаты: 

— умениесамостоятельноопределятьцелиисоставлятьпланыврамкахфизкультурно-

спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактикувразличныхситуациях,осу

ществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и 

соревновательнуюдеятельностьпо хоккею; 

— умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, сорев-

новательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников дея-

тельности; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и так-

тикуповедениявигровой,соревновательнойидосуговойдеятельности,судейскойпрактикесучё

томгражданскихинравственныхценностей; 

— способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ори-

ентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и 

этическихнорм, норминформационной безопасности; 

Приизучениимодуля«Хоккей»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябу-

дутсформированыследующие предметные результаты: 

— знание истории развития современного хоккея, традиций клубного хоккейного движения 

вмире,вРоссийскойФедерации,врегионе,легендарныхотечественныхизарубежныххокке-

истовитренеров,принесших славуроссийскому имировому хоккею; 

— способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейных организаций 

ифедераций(международные,российские),осуществляющих управление хоккеем; 

— умениеанализироватьрезультатысоревнований,входящихвофициальныйкалендарьсорев-

нований(международных, всероссийских, региональных); 
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— понимание роли занятий хоккеем как средства укрепления здоровья, повышения функцио-

нальных возможностей основных систем организма и развития физических качеств, харак-

теристикаспособовповышенияосновныхсистеморганизмаиразвитияфизическихкачеств; 

— использованиенавыков:организацииипроведениясамостоятельныхзанятийпохоккею,со-

ставленияиндивидуальныхпланов,включаяспособысамостоятельногоосвоениядвигатель-

ныхдействий,подборподводящих, подготовительных 

— испециальныхупражнений,самоконтролявучебнойисоревновательнойдеятельности,при-

менениесредстввосстановленияорганизмапослефизическойнагрузкиназанятияххоккеемвуче

бной исоревновательнойдеятельности; 

— знаниеиприменениеосновформированиясбалансированногопитанияхоккеиста; 

— составление,подборивыполнениеупражненийсучетомихклассификациидлясоставлениякомп

лексов,втом числеиндивидуальных, различнойнаправленности; 

— использование правил подбора физических упражнений для развития физических 

качествхоккеиста,специально-

подготовительныхупражнений,формирующихдвигательныеуменияинавыкитехническихита

ктическихдействийхоккеиста,определениеихэффективность; 

— знаниетехникивыполненияидемонстрацияправильнойтехникиивыполненияупражнениядля 

воспитания физических качеств, умение выявлять и устранять ошибки при 

выполненииупражнений; 

— знаниеклассификациитехникиитактикиигрывхоккей,техническихитактическихэлемен-

товхоккея,применениеивладениетехническимиитактическимиэлементамивигровыхза-

данияхисоревнованиях; 

— выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки в хоккее, так-

тическихкомбинацийпри различных игровых ситуациях; 

— выявлениеошибоквтехникевыполненияупражнений,формирующихдвигательныеуменияина

выки техническихитактических действийхоккеиста; 

— демонстрациясовершенствованиятехникипередвижениянаконьках,техникивладенияклюшко

йишайбой,техникиигрывратаря,индивидуальных,групповыхикомандныхтакти-

ческихдействий; 

— осуществлениесоревновательнойдеятельностивсоответствиисправиламивидаспорта 

«хоккей»,судейскойпрактики; 

— определение признаков положительного влияния занятий хоккеем на укрепление 

здоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитием 

физическихкачествиосновныхсистеморганизма; 

— соблюдениетребованийбезопасностиприорганизациизанятийхоккеем,знаниеправилока-

зания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими 

упражнениями,ихоккеемвчастности; 
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— использованиезанятийхоккеемдляорганизациииндивидуальногоотдыхаидосуга, 
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укреплениясобственногоздоровья,повышенияуровняфизическихкондиций; 

— проведениетестированияуровняфизическойподготовленностихоккеистов,характеристикаос

новных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение 

своихрезультатоввыполненияконтрольныхупражнений сэталоннымирезультатами; 

— ведениедневникапофизкультурнойдеятельности,включаяоформлениеплановпроведениясам

остоятельныхзанятийсфизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправлен-

ностью, данные контроля динамики индивидуального физического развития и уровня физи-

ческойподготовленности; 

— способность проводить самостоятельные занятия по хоккею по освоению новых двигатель-

ныхдействийивоспитаниюосновныхфизическихкачеств,контролироватьианализироватьэфф

ективностьэтихзанятий; 

— знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 

асоциальногоисозависимого поведения, знание антидопинговыхправил. 

5. Модуль«Футбол». 

5.1. Пояснительнаязапискамодуля«Футбол». 

Учебныймодуль«Футбол»(далее–

модульпофутболу,футбол)науровнесреднегообщегообразования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры 

всозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура»сучётомсовременныхтен

денций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств 

иметодовобученияпоразличнымвидовспорта. 

Футбол–самаяпопулярнаяидоступнаяигра,котораяявляетсяэффективнымсредствомфи-

зического воспитания, содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравствен-

ному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к 

систематическимзанятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределе-нию. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, тер-

пение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух, позна-

ются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – командная игра, в которой каждому 

членукоманды надо уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат 

в ко-манде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает 

воз-

можностьвыработатькоммуникативныенавыки,развитьчувствосплочённостиижеланиенаходитьобщ

ийязыкс партнером,атакже решать конфликтныеситуации. 

Систематическиезанятияфутболомоказываютнаорганизмобучающихсявсестороннеевли-

яние: повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональную дея-

тельностьорганизма, обеспечиваяправильноефизическоеразвитие. 
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Модуль«Футбол»  рассматривается  как  средство  физической  подготовки,  освоения 
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техническойитактическойстороныигрыкакдлямальчиков,такидлядевочек,повышаетумствен-

нуюработоспособность,снижаетзаболеваемостьиутомлениеуобучающихся,возникающеевходеучеб

ныхзанятий. 

Целямиизучениямодуля«Футбол»являются:формированиеуобучающихсянавыковобще-

человеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению 

иукреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физическойкультуройиспортом сиспользованиемсредстввидаспорта «футбол». 

Задачамиизучениямодуля«Футбол»являются: 

— всестороннеегармоничноеразвитиедетей,увеличениеобъёмаихдвигательнойактивности; 

— формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его возможностях и 

значениив процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучаю-щихся; 

— развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей орга-

низма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и соци-

альногоздоровья,обеспечениекультурыбезопасногоповедениясредствамифутбола; 

— ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и 

корригирующейнаправленностипосредствомосвоения техническихдействийвфутболе; 

— ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и со-

временных представлениях о футболе, его возможностях и значениях в процессе развития 

иукрепленияздоровья, физическом развитии обучающихся; 

— ознакомлениеиобучениедвигательнымуменияминавыкам,техническимдействиямвфут-боле 

в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и 

приорганизациисамостоятельных занятий пофутболу; 

— воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

исотрудничествавигровойдеятельности средствамифутбола; 

— удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической куль-

туройиспортом средствамифутбола; 

— популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, про-

являющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортив-

ныеклубы, футбольные секции ик участиювсоревнованиях; 

— выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Местоирольмодуля«Футбол». 

Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня 

ихфизического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-

спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях.Расширяетидополняеткомпетенциио

бучающихся,полученныеврезультатеобученияиформированияновыхдвигательныхдействий 
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средствами футбола, их использования в прикладных целях для увеличения объема 

двигательнойактивности иоздоровления вповседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных компо-

нентовимодулейполегкойатлетике,подвижнымиспортивнымиграм,гимнастике,атакжевосво-ении 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяквыполнениюнормВсероссийс

когофиз-культурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО)иучастиювспортивныхмеро-приятиях. 

Модуль«Футбол»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

— присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоенияобучаю

щимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, 

сучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся(ссоответствующейдозировко

йиинтенсивностью); 

— в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули 

по выбору обу-чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в 

томчислепредусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересовобучающихся(приоргани

-зации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой реко-

мендуемыйобъём в10 и11 классах – по 34 часа); 

— в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обуча-

ющимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных 

клубов(рекомендуемыйобъем в10 - 11 классах – по 34 часа). 

Содержаниемодуля «Футбол». 

1) Знания офутболе. 

Главныеорганизации,осуществляющиеуправлениефутболомврегионе,России,Европе,мире(Р

ФС, УЕФА, ФИФА),ихрольиосновные функции. 

Организацияипроведениесоревнованийпофутболу.Правилаигрывфутбол,рольиобязан-

ностисудейскойбригады. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга в футболе. Струк-

турауправлениявпрофессиональныхфутбольныхклубах,направлениядеятельности. 

Средстваобщейиспециальнойфизическойподготовки,применяемыепризанятияхфутбо- 

лом. 

Правилапотехникебезопасностивовремязанятийисоревнованийпофутболу.Правила 

безопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийпофутболувкачествезрителяилиболельщ

ика. 
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Профилактикаспортивноготравматизмафутболистов,причинывозникновениятравмиме-

тодыихустранения. 

Профилактикапагубныхпривычек,асоциальногоповедения.Антидопинговоеповедение. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Организация,проведениесамостоятельныхзанятийпофутболуизанятийнаразвитиефизи-

ческихкачествфутболиста.Правилабезопасности вовремясамостоятельныхзанятийфутболом. 

Комплексы упражненийобщеразвивающей,подготовительнойиспециальнойнаправленно- 

сти. 

Самоконтроль иегорольвобразовательнойитренировочнойдеятельности.Объективныеи 

субъективныепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапослефизическойнагрузки.Сп

особыиндивидуальногорегулированияфизическойнагрузкисучетомуровняфизиче-

скогоразвитияифункциональногосостояния. 

Средствавосстановленияпослефизическихнагрузокназанятияхфутболомисоревнователь-

нойдеятельности. 

Системыпроведенияисудействосоревнованийпофутболу. 

Технологиипредупрежденияинивелированияконфликтныхситуациивовремязанятийфут-

болом,решения спорных ипроблемных ситуаций. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмовиспособыихустра-нения. 

Основы анализасобственной игрыиигрыкоманды соперников. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыспециальныхупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости,сил

ы, выносливости, быстроты и скоростных способностей) и упражнения на частоту движенийног. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

— ведение мяча ногой различными способами – с изменением скорости и направления движе-

ния, с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные дви-

жения«финты», удары помячу ногой); 

— остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, 

спереводомвстороны; 

— удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, 

среднейчастьюподъема ивнешнейчастьюподъема; 

— ударпомячуголовой–серединойлба; 

— обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, «уход» в сто-

рону,«уход» с переносом ногичерез мяч, «удар» помячуногой; 

— отбормяча–выбиванием,перехватом. 
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Вбрасывание мяча. 

Игровыекомбинациииупражнениявпарах,тройках,группахитактическиедействия(впро-

цессеучебнойигрыи(или)соревновательнойдеятельности).Игравфутболпоупрощеннымправи-лам. 

Учебныеигры,участие вфестиваляхисоревнованияхпофутболу. 

Тестовыеупражненияпофизическойитехническойподготовленностиобучающихсявфутболе. 

5.7. Содержаниемодуля«Футбол»направленонадостижениеобучающимисяличностных,мета

предметныхипредметных результатовобучения. 

5.7.1. Приизучениимодуля«Футбол»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябу

дут сформированыследующие личностныерезультаты: 

— 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 Рос-сийской Федерации; 

— саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных 

футбольныхорганизацийрегионального,всероссийскогоимировогоуровней,отечественныхиз

арубеж-ныхфутбольных клубов; 

— сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностногоотношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культурысредствамифутбола; 

— сформированностьтолерантногосознанияиповедения,способностьвестидиалогсдругимилюд

ьми,достигатьвнёмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдо-стиженияв 

учебной,игровой исоревновательнойдеятельности; 

— навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной,игровой,досуговойисоревновательнойдеятельности, судейскойпрактике; 

— способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами фут-

бола; 

— осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизненныхпла

нов средствами футбола как условие успешной профессиональной, спортивной и обще-

ственнойдеятельности; 

— реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребностивфизическомса-

мосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредныхпривычек:курения, 

употребленияалкоголя,наркотиков; 

— умениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахиповреждениях. 

Приизучениимодуля«Футбол»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихся 
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будутсформированыследующиеметапредметныерезультаты: 

— умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спор-

тивнойдеятельности, выбиратьуспешную стратегиюитактикувразличных ситуациях; 

— осуществлять,контролироватьикорректироватьучебную,игровуюисоревновательнуюде-

ятельность пофутболу; 

— умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, сорев-

новательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников дея-

тельности; 

— умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратегиюитактикупов

едения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике 

сучётомгражданскихинравственныхценностей; 

— способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение ори-

ентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и 

этическихнорм,норминформационной безопасности. 

Приизучениимодуля«Футбол»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябу-

дутсформированыследующие предметные результаты: 

— умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организаций и (или) фе-

дераций, осуществляющих управление футболом в России, Европе и мире (РФС, 

УЕФА,ФИФА),а также современные тенденции развитияфутбола; 

— умениеразличать,пониматьсистемыиструктурыпроведениясоревнованийимассовыхме-

роприятий по футболу, спортивные дисциплины среди различных возрастных групп и кате-

горийучастников; 

— умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

футболусучетомпримененияспособовсамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий,под

бораупражнений для развития основных физических качеств, контролировать и 

анализироватьэффективностьэтихзанятий; 

— умениеприменятьспособысамоконтролявучебной,тренировочнойисоревновательнойде-

ятельности,средствавосстановленияпослефизическойнагрузки,способыиндивидуальногорег

улированияфизическойнагрузкисучетомуровняфизическогоразвитияифункциональ-

ногосостояния; 

— умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой соревновательной 

идосуговойдеятельности; 

— умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

футболусучетомпримененияспособовсамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий,под

бораупражненийдля развитияспециальных физических качествфутболиста; 

— знаниеосновных  направлений  спортивного  менеджмента  и  маркетинга  в  футболе, 
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стремление к профессиональному самоопределению средствами футбола в области физиче-

ской культурыиспорта; 

— пониманиеролизанятийфутболомкаксредстваукрепленияздоровья,повышенияфункцио-

нальныхвозможностейосновныхсистеморганизмаиразвитияфизическихкачеств; 

— понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) 

деятельностипри выполнении технических приемов, анализировать и находить способы 

устранения оши-бок, проводить анализ собственной игры и игры команды соперников, 

выделять слабые исильныестороныигры,делать выводы; 

— способностьприменятьспособыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисоз

ависимого поведения,знаниепонятий«допинг» и«антидопинг»; 

— способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, психическую, ин-

теллектуальную исоциальную деятельность человека; 

— умениехарактеризоватьидемонстрироватьсредстваобщейиспециальнойфизическойпод-

готовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях фут-

болом; 

— способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующиедвигательныеуменияинавыкитактических 

приемовфутболистаитактикифутбола; 

— способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой, оста-

новку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техни-

койвладениямячом,различныхобманныхдвижений(«финты»),отбораивбрасываниямяча,при

менение изученных технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревнова-

тельной деятельности; 

— проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке футболи-

стов, характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здо-

ровья; 

— соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований различ-

ногоуровняпофутболу вкачестве зрителя, болельщика; 

— участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, 

муниципальном,городском, региональном, всероссийском уровнях, а также применение 

правил соревнова-нийисудейской терминологии всудейской практикеиигре; 

— знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, способность при-

менятьзнаниявсамостоятельномвыбореспортивногоинвентаря(техническиетребованиякинве

нтарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий футболом, в досуговой де-

ятельности; 

— знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятийисоревнованийпофут-болу; 
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— знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и по-

врежденияхвовремя занятий футболом; 

— знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и 

досуговойдвигательнойдеятельности,основорганизацииздоровогообразажизнисредствамиф

утбола; 

— владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и соревнователь-

ной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивиду-

альногорегулированияфизическойнагрузкисучетомуровняфизическогоразвитияифунк-

циональногосостояния. 

6. Модуль«Фитнес-аэробика». 

Пояснительнаязапискамодуля«Фитнес-аэробика» 

Модуль«Фитнес-аэробика»(далее–модульпофитнес-

аэробике)науровнесреднегообщегообразования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры 

всозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура»сучётомсовременныхтен

денций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств 

иметодовобучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных 

занятий,двигательнуюактивностьаэробногохарактера,оздоровительныевидыгимнастикиразличной

направленности. Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта 

ипропагандыздорового образажизниподрастающегопоколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннему со-

вершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию 

устойчивогоинтереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровитель-

нойиспортивнойдеятельности,формированиюнавыковкультурыздоровогообразажизни,способ-

ствующихуспешной социализациивжизни. 

Целью изучение модуля «Фитнес-аэробика» является формирование у обучающихся устой-

чивоймотивацииксохранениюиукреплениюсобственногоздоровьяисамоопределениясисполь-

зованиемсредств фитнес-аэробики. 

Задачамиизучениямодуля«Фитнес-аэробика»являются: 

— всестороннеегармоничноеразвитиеподростков,увеличениеобъёмаихдвигательнойактив-

ности; 

— укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитиеосн

овных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма,обеспечениекультурыбезопасногоповедения назанятияхпофитнес-аэробике; 

— освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-аэро-
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— формированиекультуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими 
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упражнениямисобщеразвивающейикорригирующейнаправленностью,техническимидей-

ствиямииприемамиразличных видовфитнес-аэробики; 

— формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях в 

областифизической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития 

личностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкидляегосамореализации; 

— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества вобразовательной исоревновательной деятельности; 

— укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и воспитание гармо-

нично развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня 

общейработоспособности; 

— развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакучеб-

номупредмету«Физическаякультура»,удовлетворениеиндивидуальныхпотребностейобу-

чающихсявзанятиях физическойкультурой испортомсредствамифитнес-аэробики; 

— популяризацияфитнес-

аэробикисредимолодежи,привлечениеобучающихся,проявляющихповышенный интерес и 

способности к занятиям фитнес-аэробикой, в школьные спортивныеклубы,секции, 

кучастиювсоревнованиях; 

— выявление, развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Местоирольмодуля«Фитнес-аэробика».Модуль«Фитнес-

аэробика»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимоотуровняихфизическогоразвитияиге

ндерныхособенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательныхорганизациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми 

видамиспорта,входящимивучебныйпредмет«Физическаякультура»вобщеобразовательнойорганиза

ции(легкаяатлетика,гимнастика, спортивныеигры). 

Интеграциямодуляпофитнес-

аэробикепоможетобучающимсявосвоенииобразовательныхпрограммврамкахвнеурочнойдеятельно

сти,дополнительногообразования,деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающи

хсяксдаченормВсероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и участии в спортивныхсоревнованиях. 

Модуль«Фитнес-аэробика»можетбыть реализованвследующихвариантах: 

— присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоенияобу-

чающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов фит-

нес-аэробики,сучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся; 

— в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулиповы



Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

69

2 

 

 

бору 



Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

69

3 

 

 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

втомчислепредусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересов   

обучающихся(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-

хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемыйобъёмв10и11 классах – по34 часа); 

— в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обуча-

ющимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещенияобучающимисяспор-

тивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулейповида

м спорта(рекомендуемыйобъем в10и11 классах – по 34часа). 

Содержаниемодуля«Фитнес-аэробика» 

1) Знанияофитнес-аэробике. 

Периодыразвитияфитнесаифитнес-аэробики(какмолодоговидаспорта)вмиреиРоссии. 

Организациясоревнованийповидуспорта«фитнес-аэробика». 

Роль и основные функции главных организаций, федераций (международные, 

российские),осуществляющихуправление фитнес-аэробикой. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийфитнес-аэробикой(вспортивном,хорео-

графическом и тренажерном залах) в том числе самостоятельных. Требования к безопасности 

местпроведенияуроковфизическойкультуры,инвентарюиоборудованию.Гигиенаисамоконтрольпри

занятияхфитнес-аэробикой. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовкаместазанятий,выбор одеждыиобуви длязанятийфитнес-аэробикой. 

Подборупражненийфитнес-аэробики,определениепоследовательностиихвыполнения,до-

зировка в соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью обучаю-

щихся. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисозависимогоповеде-

ния.Антидопинговое поведение. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнес-аэробикой. Тестирова-

ниеуровня физическойподготовленностиобучающихся. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, 

выносливости,быстротыискоростныхспособностей). 

Изучение и совершенствование техники двигательных действий (элементов) фитнес-аэро-

бики,акробатическихупражнений,изученныена уровнеосновногообщегообразования. 

Классическаяаэробика: 

структурные элементы высокой интенсивности (High impact), выполнение различных эле-

ментовбезсменыисосменойлидирующейноги,движенияруками(втомчислевсочетаниисдви-

женияминог); 
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сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых и лифтовых эле-

ментов, комплексы и комбинации классической аэробики на развитие выносливости, гибкости, ко-

ординации и силы; 

комплексыикомбинациибазовыхшаговиэлементовразличнойсложностиподмузыкальноесопр

овождениеибезнего. 

Функциональнаятренировка: 

биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки 

итакдалее). 

комплексыикомбинацииупражненийизосновныхдвижений; 

упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей (односуставные и мно-

госуставные); 

упражнениягруппмышцтуловища(спины,груди,живота,ягодиц)сиспользованиемсопро-

тивления собственного веса, гантелей и медболов в различных исходных положениях – стоя, 

сидя,лежа. 

круговаятренировка-

подборразличныхвариантовкомплексавсоответствиисвозрастнымиособенностями 

ифизическойподготовленностьюобучающихся; 

составлениесамостоятельныхкомплексовфункциональнойтренировкииподбормузыкисучето

минтенсивности иритма движений; 

подборэлементовфункциональнойтренировки,упражненийисоставлениекомпозицийиз 

них. 
 
 

Степ-аэробика: 

базовыешагииразличныеэлементыбезсменыисосменойлидирующейноги,движения 

руками(втом числевсочетаниисдвиженияминог). 

комплексыикомбинациибазовыхшаговиэлементовразличнойсложностистеп-

аэробикиподмузыкальное сопровождениеибезнего сучетом интенсивностииритмадвижений. 

Хореографическаяподготовка. 

Взаимодействиевпаре,синхронность,распределениедвиженийифигурвпространстве,внешнеев

оздействиеназрителейисудей,артистизмиэмоциональность. 

Судействосоревнований.Выступлениянасоревнованиях. 

Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение

 обучающимисяличностных,метапредметных ипредметных результатов 

обучения. 

Приизучениимодуля«Фитнес-

аэробика»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябудут сформированыследующие 

личностныерезультаты: 

— воспитаниепатриотизма,уважениякОтечествучереззнаниеисторииисовременногососто-яния 
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международныйуровни; 



Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

69

6 

 

 

— владение знаниями по основам организации и проведения занятий по фитнес-аэробики, 

сучетом индивидуальных особенностей физического развития и физической 

подготовленно-сти; 

— пониманиеролифизическойкультурыиспортавформированиисобственногоздоровогооб-

разажизни,какважнейшего факторадальнейшейуспешнойсоциализации; 

— владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий фи-

зическойкультуройиспортом,разрешатьспорныепроблемынаосновеуважительногоидоб-

рожелательногоотношениякокружающим; 

— владениенавыкамивыполненияразнообразныхфизическихупражненийразличнойфункци-

ональнойнаправленности фитнес-аэробики; 

— умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тесто-

выхупражнений пофизической культуре; 

— формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации 

иосознанномувыборуиндивидуальнойтраекторииобразованиясредствамифитнес-

аэробикипрофессиональныхпредпочтенийвобластифизической культурыиспорта; 

— формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лымивучебной,игровой,досуговойисоревновательнойдеятельности,судейскойпрактике,спос

обность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами фит-нес-

аэробики; 

— осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизненныхпла

нов средствами фитнес-аэробики как условие успешной профессиональной, 

спортивнойиобщественной деятельности; 

— понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-

ностям; 

— проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях,способностьксамостоятельной,творческойиответственнойде

ятель-ностисредствами фитнес-аэробики; 

— проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

моральнойкомпетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой исоревновательнойдеятельностипо фитнес-аэробике. 

Приизучениимодуля«Фитнес-

аэробики»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябудут сформированыследующие 

метапредметныерезультаты: 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, 

игровойисоревновательнойдеятельности,определятьспособыдействийврамкахпредложенны
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условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией; 

— умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьдлясебяновыезадачи,ак-

центировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в 

областифитнес-аэробики; 

— умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную деятель-

ность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

— самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время занятий раз-

личнымивидамифитнес-аэробикивсоответствиисфизическимивозможностямисвоегоор-

ганизмаисостоянием здоровья; 

— умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности,формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение; 

— умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасно-

сти,сохранностиинвентаряиоборудования,организацииместазанятийпофитнес-аэробике; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстни-

ками и взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодейство-

вать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревнователь-

нойдеятельности,судейскойпрактики,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности; 

— способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях,двигательныхдействиях, оцениватькрасоту телосложенияиосанки; 

— способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструментыизапросывинфор-

мационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источникахинформации с соблюдением правовых и этических норм, норм 

информационной безопасно-сти. 

При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования у обуча-

ющихсябудут сформированыследующие предметные результаты: 

— формированиезнанийпоисторииразвитияфитнес-аэробикивмиреиРоссии; 

— соблюдение требований к местам проведения занятий фитнес-аэробикой, способность при-

менятьзнаниявсамостоятельномвыбореспортивногоинвентаря(техническиетребованиякинве

нтарю и оборудованию), правильного выбора и одежды, мест для самостоятельных за-

нятийфитнес-аэробикой, вдосуговой деятельности; 

— умение характеризовать роль и основные функции главных организаций, федераций (меж-

дународные,российские)пофитнес-аэробике,осуществляющихуправлениефитнес-аэроби-

кой; 

— соблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятийисоревнованийпофитнес- 



Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

69

9 

 

 

аэробике,знаниепричинвозникновениятравмиумениеоказыватьпервуюпомощьпритрав-

махиповрежденияхвовремязанятий фитнес-аэробикой; 

— соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и досуговой двигатель-

нойдеятельности,основорганизацииздоровогообразажизнисредствамифитнес-аэробики; 

— пониманиефизиологическихипсихологическихосновобучениядвигательнымдействиямивосп

итанияфизическихкачествсредствамифитнес-аэробики,современныеформыпострое-

нияотдельныхзанятийисистемзанятийфизическимиупражнениямисразнойфункциональ-

нойнаправленностью; 

— понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, кровообращения и энер-

гообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствованиясредствамифитнес-аэробики; 

— способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) дея-

тельности при выполнении упражнений фитнес-аэробики, анализировать и находить спо-

собы устранения ошибок; 

— способность понимать и анализировать последовательность выполнения упражнений фит-

нес-аэробики; 

— умение выполнять базовые элементы классической и степ-аэробики низкой и высокой ин-

тенсивностисо сменой(ибез смены) лидирующейноги; 

— умениесочетатьмаршевыеилифтовыеэлементы,основныедвиженияприсоставленииком-

плексафитнес-аэробики; 

— применять изученные элементы, движения классической и степ-аэробики аэробики при со-

ставлении связок; 

— умениеразличатьосновныедвижениясогласнобиомеханическойклассификации; 

— умениехарактеризоватьидемонстрироватьправильнуютехникуосновныхдвижений(при-

седания,тяги,выпады,отжимания, жимы, прыжкиитак далее); 

— умениесоставлять,подбиратьэлементыфункциональнойтренировкисцельюсоставлениякомп

озицийизних; 

— участиевсоревновательнойдеятельностинаразличныхуровнях; 

— умениеанализироватьрезультатысоревнований,входящихвофициальныйкалендарьсорев-

нований(международных,всероссийских,региональных)различатьсистемыпроведениясо-

ревнований по фитнес-аэробике, понимать структуру спортивных соревнований и физкуль-

турныхмероприятийпофитнес-аэробикеиеедисциплин(классическаяаэробика,степ-аэро-

бика,хип-хопаэробика)средиразличныхвозрастныхгруппикатегорийучастников. 

— владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и соревнователь-

ной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивиду-

альногорегулированияфизическойнагрузкисучетомуровняфизическогоразвитияи 
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функционального состояния; 

— способностьхарактеризоватьидемонстрироватьсредстваобщейиспециальнойфизическойпод

готовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при 

занятияхфитнес-аэробикой; 

— развитиемузыкальногослуха,формированиечувстваритма,пониманиявзаимосвязи; 

— владение навыками разработки и выполнения упражнений круговой тренировки в соответ-

ствиисвозрастными особенностямиифизической подготовленностью; 

— умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельных комплексов функцио-

нальнойтренировкис учетоминтенсивностииритма; 

— умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные занятия (в том числе 

пофитнес-аэробике) физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью,переченьиправилаподбораииспользованияспециальногоспортивногоинве

нтаряиобору-дованиядля занятий фитнес-аэробикой; 

— умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

техническойподготовкепофитнес-

аэробикевсоответствиисметодикой,выявлятьособенностивприро-сте показателей 

физической подготовленности, сравнивать их с возрастными 

стандартамифизическойподготовленности; 

— знаниеиумениеприменятьспособыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциаль-

ногоисозависимогоповедения, знаниепонятий«допинг»и«антидопинг». 

7. Модуль«Спортивная борьба». 

Пояснительнаязапискамодуля«Спортивнаяборьба» 

Модуль«Спортивнаяборьба»(далее–

модульпоспортивнойборьбе,спортивнаяборьба)науровне среднего общего образования разработан 

с целью оказания методической помощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякульт

ура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированныхформ, средствиметодовобученияпоразличнымвидамспорта. 

Спортивнаяборьбаявляетсяэффективнымсредствомфизическоговоспитанияисодействуетвсе

стороннемуфизическому,интеллектуальному,нравственномуразвитиюобучающихся,укрепле-нию 

здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой 

испортом,их личностному ипрофессиональномусамоопределению. 

Спортивнаяборьбапредставляетсобойцелостнуюсистемуфизическоговоспитанияивклю-

чаетвсёмногообразиедвигательныхдействийсвойственныхбиомеханическимивозможностямор-

ганизма человека с использованием в учебном процессе всего арсенала физических 

упражненийразличной направленности, что обеспечивает эффективное развитие физических 

качеств, двига-
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тельныхижизненнонеобходимыхнавыков(умениегруппироватьсяприразличныхпадениях,осво-

бождатьсяотзахватов,умениевестиединоборство,оцениватьсоздавшиесяситуацииипринимать 
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единственноправильноерешение). 

Цельюизучениемодуля«Спортивнаяборьба»являетсяформированиеуобучающихсянавы-ков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохра-

нениюиукреплениюсобственногоздоровья,ведениюздоровогоибезопасногообразажизничереззанят

ия физической культурой и спортом с использованием средств видов спорта входящих в тер-

мин«Спортивная борьба»(вольная,греко-римская, женскаявольнаяборьба). 

Задачамиизучениямодуля«Спортивнаяборьба»являются: 

— всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной ак-

тивности; 

— укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитиеосн

овных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма,обеспечениекультурыбезопасногоповеденияна занятияхпоспортивнойборьбе; 

— освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 

спортивнойборьбывчастности; 

— формирование общих представлений о видах спорта «спортивная борьба», о их возможно-

стяхизначениивпроцессеукрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподго-

товкеобучающихся; 

— формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях в 

областифизической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития 

личностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкидляегосамореализации; 

— обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную функци-

ональнуюнаправленность,техническимидействиямииприёмамивидовспорта«спортивнаябор

ьба»; 

— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества вобразовательной исоревновательной деятельности; 

— развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакучеб-

ному предмету «Физическая культура» удовлетворение индивидуальных потребностей обу-

чающихсявзанятиях физическойкультуройиспортомсредствамиспортивнойборьбы; 

— популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, привлечение обучаю-

щихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям спортивной 

борьбой,вшкольныеспортивные клубы,секции,кучастиювсоревнованиях; 

— выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля «Спортивная борьба». Модуль «Спортивная борьба» доступен 

дляосвоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особен-ностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных орга-низациях. 
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Спецификамодуляпоспортивнойборьбесочетаетсяпрактическисовсемибазовымивидамиспор

та,входящимивучебныйпредмет«Физическаякультура»вобщеобразовательнойорганизации(легкаяа

тлетика, гимнастика, спортивные игры идругие). 

Интеграциямодуляпоспортивнойборьбепоможетобучающимсявосвоенииобразовательныхп

рограммврамкахвнеурочнойдеятельности,дополнительногообразования,деятельностишкольныхсп

ортивныхклубов,подготовкеобучающихсяксдаченормВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО),участиивспортивных соревнованиях и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах РоссийскойФедерации. 

Модуль«Спортивнаяборьба»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

— присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоенияобу-

чающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных её 

элементов,сучётомвозраста ифизическойподготовленности обучающихся; 

— в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули 

по выбору обу-чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в томчисле  предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   

обучающихся(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-

хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объёмв10 и11 классах по 34часа); 

— в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обуча-

ющимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчётпосещенияобучающимисяспор-

тивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулейповида

м спорта(рекомендуемыйобъем в10 и11 классах по34 часа). 

Содержаниемодуля«Спортивная борьба». 

1) Знанияоспортивнойборьбе. 

Историяразвитиясовременнойспортивнойборьбывмире,вРоссийскойФедерации,вреги- 

оне. 

Рольиосновныефункцииглавныхборцовскихорганизаций,федераций(международные, 

российские),осуществляющихуправлениеспортивнойборьбой.Борцовскиеклубы,ихисторияитрадици

и.Известныеотечественныеизарубежные борцыи тренеры. 

Официальныйкалендарьсоревнованийпоспортивнойборьбе(международных,всероссий-

ских,региональных). 

Требования безопасности при организации занятий спортивной 

борьбой.Характерныетравмывборьбеимероприятияпоихпредупреждени

ю. 

Занятия спортивной борьбой как средство укрепления здоровья, повышения 
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функциональныхвозможностейосновныхсистеморганизмаиразвитияфизическихкачеств. 

Словарь терминов и определений по спортивной 

борьбе.Правила соревнованийпо спортивнойборьбе. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийпоспортивнойборьбевкач

естве зрителя, болельщика(фаната). 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпоспортивнойборьбе.Составлениепланови

самостоятельноепроведениезанятийпо спортивнойборьбе. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подгото-

вительныхи специальныхупражнений. 

Самоконтрольиего рольвучебной исоревновательнойдеятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физиче-

скойнагрузки. Правильное сбалансированноепитание борца. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 

спортивнойборьбой.Правила ухода заборцовскимспортивныминвентарем иоборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специаль-

ные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направ-

ленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисозависимогоповеде-

ния.Антидопинговое поведение. 

Тестирование       уровня        физической        и        технической        

подготовленностивспортивнойборьбе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости,силы,вынос-

ливости,быстроты искоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки технических и так-

тическихдействий борца. 

Технические приемы и тактические действия в спортивной борьбе, изученные на уровне ос-

новногообщего образования. 

Совершенствование элементов технических действий в партере: перевороты рычагом, пере-

вороты переходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом, пере-

вороты прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания, дожимания, вы-

ходы наверх, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала греко-

римскойивольнойборьбы.Связкиикомбинации технических действий впартере. 

Совершенствованиеэлементовтехническихдействийвстойке:переводывпартеррывкомзаруку

,переводывпартерныркомподруку,переводывпартервращением,переводысбиванием, 
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сваливания,сбивания,броскивращением,броскиподворотом,броскичерезплечи,защитыиконтр-

приёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала греко-римской и вольной борьбы. Связки 

икомбинациитехнических действийвстойке. 

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, тактика по-

единка, выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, вы-

зов,сковывание, повторная атака,двойнойобман, обратныйвызов). 

Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные поединки, игры 

сэлементами единоборств.Участие всоревновательнойдеятельности. 

Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено на достижение обучающимися лич-

ностных,метапредметных ипредметных результатовобучения. 

При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего образования у обу-

чающихсябудут сформированыследующиеличностные результаты: 

— проявлениечувствагордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссиичерездо-

стижения национальной сборной команды страны по спортивной борьбе и ведущих россий-

ских борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международ-

ных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность 

кслужению Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития спортивной 

борьбывсовременномобществе; 

— умениеориентироватьсянаосновныенормыморали,духовно-нравственнойкультурыицен-

ностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческойкультурысредствами спортивнойборьбы; 

— проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации 

косознанномувыборуиндивидуальнойтраекторииобразованиясредствамиспортивнойборьбы

, профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и обще-

ственнойдеятельности,втомчислечерезценности,традициииидеалыглавныхорганизацийреги

онального,всероссийскогоимировогоуровнейпоспортивнойборьбе,отечественныхизарубежн

ыхборцовскихклубов,а также школьных спортивныхклубов; 

— сформированностьтолерантногосознанияиповедения,способностьвестидиалогсдругимилюд

ьми(сверстниками,взрослыми,педагогами,взрослыми),достигатьвнёмвзаимопонима-

ния,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижениявучебной,тренировочной,до-

суговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доб-

рожелательностиивзаимопомощи; 

— реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребностивфизическомса-

мосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредныхпривычек:курения,употребления 

алкоголя, наркотиков; 

— проявлениеосознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам,моральной 
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компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой 

исоревновательнойдеятельностипо спортивнойборьбе; 

— готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 

вучебной,соревновательной,досуговойдеятельностиичрезвычайныхситуациях; 

— проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях,способностьксамостоятельной,творческойиответственнойде

ятель-ностисредствами спортивнойборьбы. 

При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего образования у обу-

чающихсябудут сформированыследующиеметапредметныерезультаты: 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, 

игровойи соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенныхусловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситу-ацией; 

— умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спор-

тивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактикувразличныхситуациях,осу-

ществлять,контролироватьикорректироватьучебную,тренировочную,игровуюисоревно-

вательную деятельностьпо спортивнойборьбе; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, со-ревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, соб-ственныевозможности их решения; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и так-

тику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятель-

ности,судейскойпрактикесучётом гражданскихинравственныхценностей; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстни-

камиивзрослыми,работатьиндивидуально,впарахивгруппе,эффективновзаимодейство-вать и 

разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревнователь-

нойдеятельности,судейскойпрактики,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности; 

— владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознан-

ноговыбора вучебнойипознавательной деятельности; 

— умениесоздавать, 

применятьипреобразовыватьграфическиепиктограммыфизическихупражненийвдвигательн

ыедействияинаоборот,схемыдлятактических,игровыхзадач; 

— способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструментыизапросывинфор-

мационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источникахинформацииссоблюдениемправовыхиэтическихнорм,норминформационной 
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безопасности. 

Приизучениимодуля«Спортивнаяборьба»науровнесреднегообщегообразованияуобу-

чающихсябудут сформированыследующиепредметные результаты: 

— знаниеисторииразвитиясовременнойспортивнойборьбы,еётрадиций,клубногодвиженияпосп

ортивной борьбе вмире, вРоссийскойФедерации, врегионе; 

— умение характеризовать роль и основные функции главных организаций и федераций (меж-

дународные,российские)поборьбе,осуществляющихуправлениеспортивнойборьбой; 

— владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и не-

удач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных борцовских 

клубовнамеждународной арене; 

— умениеанализироватьрезультатысоревнований,входящихвофициальныйкалендарьсорев-

нований (международных, всероссийских, региональных), различать системы 

проведениясоревнований по спортивной борьбе, понимать структуру спортивных 

соревнований и физ-

культурныхмероприятийпоборьбеиеёспортивнымдисциплинамсредиразличныхвозраст-

ныхгрупп икатегорийучастников; 

— понимание роли занятий борьбой как средства укрепления здоровья, повышения функцио-

нальных возможностей основных систем организма и развития физических качеств, харак-

теристикаспособовповышенияосновныхсистеморганизмаиразвитияфизическихкачеств; 

— умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по спортив-

ной борьбе с учётом применения способов самостоятельного освоения двигательных дей-

ствий, подбора упражнений для развития основных физических качеств, контролировать 

ианализироватьэффективность этих занятий; 

— владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревно-

вательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы ин-

дивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического 

развитияифункциональногосостояния; 

— знаниеиумениеприменятьосновыформированиясбалансированногопитанияборца; 

— умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять 

ихвобразовательной итренировочной деятельностипризанятияхспортивнойборьбой; 

— владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой 

ифункциональной направленности, используя средства спортивной борьбы, применять их 

вигровойисоревновательнойдеятельности; 

— способностьхарактеризоватьидемонстрироватькомплексыупражненийитехническихдей-

ствий,формирующиедвигательныеуменияинавыкитактическихприёмовборцовитактикиведе

нияпоединков вспортивной борьбе; 

— способностьдемонстрироватьтехникувыполнениятехнических  действийиприемов,  в 
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сочетаниях с различными обманными движениями, применение изученных технических 

итактическихдействийвучебной,игровой,досуговойисоревновательнойдеятельности; 

— владениенавыкамимоделированияидемонстрациейиндивидуальных,групповыхикоманд-ных 

действий в тактике нападения и защиты с учётом действий соперников, 

использованиевыгодных позиций и стандартных ситуаций, а также умение применять 

изученные тактиче-скиедействиявучебной, игровой, 

соревновательнойидосуговойдеятельности. 

— владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (техни-

ческой)деятельностипривыполнениитехническихприемов,анализироватьинаходитьспо-

собыустраненияошибок,умениепроводитьанализсобственныхпоединковипоединковсо-

перников,выделятьих слабыеисильныестороныи делатьвыводы; 

— участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами спортивной 

борьбы,применениеправилсоревнованийисудейскойтерминологиивсудейскойпрактике; 

— знаниеисоблюдениетребованийкместампроведениязанятийспортивнойборьбой,способ-

ностьприменятьзнаниявсамостоятельномвыбореспортивногоинвентаря(техническиетре-

бования к инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий борьбой, в досу-

говойдеятельности; 

— знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований 

поспортивной борьбе, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь 

притравмахиповреждениях во времязанятийборьбой; 

— знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и 

досуговойдвигательнойдеятельности,основорганизацииздоровогообразажизнисредствамисп

ортив-нойборьбы; 

— владениенавыкамииспользованиязанятийспортивнойборьбойдляорганизациииндивиду-

альногоотдыхаидосуга,укреплениясобственногоздоровья,повышенияуровняфизическихкон

диций; 

— способностьпроводитьконтрольно-тестовыеупражненияпообщей,специальнойитехниче-

ской подготовке в спортивной борьбе в соответствии с методикой, выявлять особенности 

вприростепоказателейфизическойитехническойподготовленности,сравниватьихсвозраст-

нымистандартами физической итехническойподготовленности; 

— способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во время соревнова-

нийразличногоуровняпоспортивнойборьбевкачествезрителя,болельщика(«фаната»); 

— знаниеиумениеприменятьспособыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциаль-

ногоисозависимогоповедения, знаниепонятий«допинг»и«антидопинг». 

8. Модуль «Флорбол». 

Пояснительнаязапискамодуля«Флорбол» 

Модуль««Флорбол»(далее–модульпофлорболу,флорбол)науровнесреднегообщего 
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образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры 

всозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура»сучётомсовременныхтен

денций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств 

иметодовобученияпоразличнымвидамспорта. 

Флорболявляетсяэффективнымсредствомфизическоговоспитанияисодействуетвсесторонне

муфизическому,интеллектуальному,нравственномуразвитиюобучающихся,укреплениюздоровья,п

ривлечениюшкольниковксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом, 

ихличностному ипрофессиональномусамоопределению. 

Выполнениесложнокоординационных,технико-тактическихдействийвофлорболе,связан-

ныхсходьбой,бегом,борьбойзамяч,прыжками,быстрымстартомиускорениями,резкимитормо-

жениями и остановками, ударами по мячу обеспечивает эффективное развитие физических 

качеств(быстроты, ловкости,выносливости,силыигибкости)идвигательныхнавыков. 

Целью изучение модуля «Флорбол» является формирование у обучающихся навыков обще-

человеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению 

иукреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятияфизическойкультуройиспортомс использованием средстввидаспорта«флорбол». 

Задачамиизучениямодуля«Флорбол»являются: 

— всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёмаихдвигательнойакт

ивности; 

— укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитиеосн

овных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма,обеспечениекультуры безопасногоповедения назанятиях пофлорболу; 

— освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,историиразвитияфлорболавчаст-

ности; 

— формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», о его возможностях и значе-

нии в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обуча-

ющихся; 

— формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях и умениях в 

областифизической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития 

личностиобучающегося, создающемнеобходимыепредпосылкидляегосамореализации; 

— обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную функци-

ональнуюнаправленность,техническимидействиямииприемамивидаспорта«флорбол»; 

— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничествавобразовательной исоревновательной деятельности; 

— развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакучеб-

номупредмету«Физическаякультура»,удовлетворениеиндивидуальныхпотребностей 
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обучающихсявзанятияхфизическойкультуройиспортомсредствамифлорбола; 

— популяризацияфлорболасредиподрастающегопоколения,привлечениеобучающихся,про-

являющихповышенныйинтересиспособностикзанятиямфлорболом,вшкольныеспортив-

ныеклубы,секции, кучастиювсоревнованиях; 

— выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Местоирольмодуля«Флорбол». 

Модуль «Флорбол» доступен для освоения всем обучающимися, независимо от уровня 

ихфизического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивныхнаправлений вобщеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта,входящимивучебныйпредмет«Физическаякультура»вобщеобразовательнойорганизации(лег

каяатлетика,гимнастика,спортивные игрыидругие). 

Интеграциямодуляпофлорболупоможетобучающимсявосвоениипрограммврамкахвне-

урочнойдеятельности,дополнительногообразования,деятельностишкольныхспортивныхклубов,под

готовкеобучающихсяксдаченормВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Го-

товктрудуиобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованияхиподготовкеюношейкслужбевВоор

уженных СилахРоссийской Федерации. 

Модуль«Флорбол»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

— присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоенияобу-

чающимися учебного материала по флорболу с выбором различных элементов флорбола, 

сучётом возраста ифизическойподготовленностиобучающихся; 

— в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулиповы

боруобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, втомчислепредусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересов   

обучающихся(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-

хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объёмв10и11 классах - по34 часа); 

— в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обуча-

ющимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосещенияобучающимисяспор-

тивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулейповида

м спорта(рекомендуемыйобъем в10 и11 классах - по 34часа). 

8.6.Содержание модуля «Флорбол». 

1) Знания офлорболе. 

Историяразвитиясовременногофлорболавмире,вРоссийскойФедерации,врегионе. 

Роль иосновные функцииглавныхфлорбольных организаций,федераций (международные, 
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российские),осуществляющихуправлениефлорболом.Флорбольныеклубы,ихисторияитради-

ции.Известные отечественныеизарубежные флорболисты итренеры. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, 

региональных).Требованиябезопасностипри организации занятийфлорболом. 

Характерныетравмыфлорболистовимероприятияпоихпредупреждению. 

Занятияфлорболомкаксредствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональныхвоз-

можностейосновныхсистем организмаиразвития физическихкачеств. 

Флорбольный словарь терминов и 

определений.Правила 

соревнованийигрывофлорбол. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийпофлорболувкаче-

ствезрителя, болельщика (фаната). 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпофлорболу.Составлениеплановиса-

мостоятельноепроведение занятийпо флорболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, подгото-

вительныхи специальныхупражнений. 

Самоконтрольиего рольвучебной исоревновательнойдеятельности. 

Первыевнешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапослефизиче-

скойнагрузки. Правильноесбалансированное питание флорболиста. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийфлорболом. 

Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специаль-

ные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направ-

ленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисозависимогоповеде-

ния.Антидопинговое поведение. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивофлорболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости,силы,вынос-

ливости,быстроты искоростных способностей). 

Комплексыупражненийформирующиедвигательныеуменияинавыкитехническихитак-

тическихдействий флорболиста. 

Техническиеприемыитактическиедействиявофлорболе,изученныенауровнеосновногообщего 

образования. 

Совершенствованиеэлементовтехникипередвиженияпоигровойплощадкеполевогоигрокавофл

орболе. 
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Совершенствование техники владения клюшкой и мячом полевого игрока во 

флорболе.Совершенствованиетехникиигры 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 

наколене,смешанный тип); 

элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование-отбивание мяча но-

гой,рукой, туловищем,головойловля– однойили двумяруками, накрывание); 

элементытехникинападения(передачамячарукой). 

Совершенствованиетактикиигрывратаря:выборпозицииприатакующихдействияхсопер-

никаистандартныхположениях,правильныйспособприменениятехническихдействийвигре,ата-

кующиедействия(пас), руководствоигрой партнеровпо обороне. 

Совершенствованиетактикиигрывнападении: 

индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение соперника, 

созданиечисленногопреимущества наотдельном участкеполя, подключение); 

групповыевзаимодействияикомбинации(впарах,тройках,группах,пристандартныхполо-

жениях); 

командные      взаимодействия:      расположение        и        взаимодействие        

игроковприорганизацииатакующихдействийвразличныхигровыхситуациях(позиционнаяатака,быс

траяатака), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в 

атаке(спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков 

приигревнеравночисленныхсоставахватаке (игравчисленном большинстве). 

Совершенствованиетактикиигрывзащите: 

Индивидуальныедействия.Оценкацелесообразноститойилиинойпозиции.Своевременноезан

ятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным способом в 

зависимостиотигровой обстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе 

соперника,осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в 

обороне привыполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и 

страховки 

приорганизациипротиводействияатакующимкомбинациям.Организацияпротиводействияразличны

мкомбинациям.Создания численного превосходства вобороне. 

Командныевзаимодействия:расположениеивзаимодействиеигроковприорганизацииобо-

ронительных действий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против 

быстройатаки), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в 

защите(спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков 

приигревнеравночисленныхсоставахви(игра вчисленномменьшинстве). 
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Учебныеигрывофлорбол.Малые(упрощенные)игрывтехнико-

тактическойподготовкефлорболистов.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

Содержаниемодуля «Флорбол»направлено на достижение обучающимисяличностных, ме-

тапредметныхипредметных результатовобучения. 

Приизучениимодуля«Флорбол»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябудутсф

ормированы следующиеличностные результаты: 

— проявлениечувствагордостизасвоюРодину,российскийнародиисториюРоссиичерездо-

стижения национальной сборной команды страны по флорболу и ведущих российских клу-

бов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных 

соревнованияхуважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к 

служению Отечеству,егозащите напримере ролитрадицийиразвитияфлорболавсовременном 

обществе; 

— умениеориентироватьсянаосновныенормыморали,духовно-нравственнойкультурыицен-

ностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческойкультурысредствамифлорбола; 

— проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации 

косознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами флорбола, про-

фессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной дея-

тельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных флорбольных организа-

цийрегионального,всероссийскогоимировогоуровней,отечественныхизарубежныхфлор-

больныхклубов,а также школьных спортивныхклубов; 

— сформированностьтолерантногосознанияиповедения,способностьвестидиалогсдругимилюд

ьми(сверстниками,взрослыми,педагогами,взрослыми),достигатьвнёмвзаимопонима-

ния,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижениявучебной,тренировочной,до-

суговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доб-

рожелательностиивзаимопомощи; 

— реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребностивфизическомса-

мосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредныхпривычек:курения,употребления 

алкоголя, наркотиков; 

— проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

моральнойкомпетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой исоревновательнойдеятельностипо флорболу; 

— готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 

вучебной,соревновательной,досуговойдеятельностиичрезвычайныхситуациях; 

— проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуациях и условиях способность к самостоятельной, творческой и 
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ответственной деятель-ностисредствами флорбола. 



Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

71

5 

 

 

При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихсябудутсформированы следующиеметапредметные результаты: 

— умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, 

игровойи соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенныхусловий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситу-ацией; 

— умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спор-

тивной деятельности выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях осу-

ществлять,контролироватьикорректироватьучебную,тренировочную,игровуюисоревно-

вательную деятельностьпо флорболу; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, со-ревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, соб-ственныевозможности их решения; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и так-

тику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятель-

ности,судейскойпрактикесучётом гражданскихинравственныхценностей; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстни-

ками и взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно взаимодейство-

вать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и соревнователь-

нойдеятельности,судейскойпрактики,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности; 

— владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознан-

ноговыбора вучебнойипознавательной деятельности; 

— умениесоздавать, 

применятьипреобразовыватьграфическиепиктограммыфизическихупражненийвдвигательн

ыедействияинаоборотсхемыдлятактических,игровыхзадач; 

— способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструментыизапросывинфор-

мационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источникахинформации с соблюдением правовых и этических норм, норм 

информационной безопасно-сти. 

При изучении модуля «Флорбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихсябудутсформированы следующиепредметные результаты: 

— знание истории развития современного флорбола, традиций клубного флорбольного движе-

ниявмире, вРоссийской Федерации,врегионе; 

— умение характеризовать роль и основные функции главных флорбольных организаций, фе-

дераций(международные, российские), осуществляющих управление флорболом; 
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— владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и не-

удачсборныхиклубныхкомандстраны,отечественныхизарубежныхфлорбольныхклубовнаме

ждународной арене; 

— умениеанализироватьрезультатысоревнований,входящихвофициальныйкалендарьсорев-

нований(международных,всероссийских,региональных)различатьсистемыпроведениясо-

ревнований по флорболу, понимать структуру спортивных соревнований и 

физкультурныхмероприятий по флорболу и его спортивным дисциплинам среди различных 

возрастныхгруппикатегорийучастников; 

— пониманиеролизанятийфлорболомкаксредстваукрепленияздоровья,повышенияфункци-

ональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств харак-

теристикаспособовповышенияосновныхсистеморганизмаиразвитияфизическихкачеств; 

— умениепланировать,организовыватьипроводитьсамостоятельныетренировкипофлорболусуч

етомпримененияспособовсамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий,подбораупражн

ений для развития основных физических качеств, контролировать и 

анализироватьэффективностьэтихзанятий; 

— владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревно-

вательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы ин-

дивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического 

развитияифункциональногосостояния; 

— знаниеиумениеприменятьосновыформированиясбалансированногопитанияфлорболиста; 

— умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять 

ихвобразовательной итренировочной деятельностипри занятияхфлорболом; 

— владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой 

ифункциональной направленности, используя средства флорбола, применять их в игровой 

исоревновательной деятельности; 

— способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующиедвигательныеуменияинавыкитактическихприемовфлорболистовитактикифло

рбола; 

— способность демонстрировать технику ударов и бросков различными способами, 

остановоки 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 техни-ческих и тактических действий в учебной, игровой, досуговой и 

соревновательной деятель-ности; 

— владениенавыкамимоделированияидемонстрациейиндивидуальных,групповыхикоманд-ных 

действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболее 

выгодныхпозиций,стандартныхкомбинаций,игровыхситуацийиумениеприменятьизученные 
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тактические действия в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности, вла-

дение способностью слаженно действовать и страховать партнеров при организации обо-

роныпри различныхпринципах защиты; 

— владение способностью понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (техни-

ческой)деятельностипривыполнениитехническихприемов,анализироватьинаходитьспо-

собы устранения ошибок, умение проводить анализ собственной игры и игры команды со-

перников,выделятьслабыеисильныестороныигры,делатьвыводы; 

— участиевсоревновательнойдеятельностивсоответствиисправиламиигрывофлорбол,при-

менениеправилсоревнованийисудейскойтерминологиивсудейскойпрактикеиигре; 

— знаниеисоблюдениетребованийкместампроведениязанятийфлорболом,способностьпри-

менятьзнаниявсамостоятельномвыбореспортивногоинвентаря(техническиетребованиякинве

нтарюиоборудованию),местдлясамостоятельныхзанятийфлорболом,вдосуговойде-

ятельности; 

— знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований 

пофлорболу, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах 

иповрежденияхво время занятийфлорболом; 

— знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной и 

досуговойдвигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни 

средствами флор-бола; 

— владение навыками использования занятий флорболом для организации 

индивидуальногоотдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических конди-ций; 

— способностьпроводитьконтрольно-тестовыеупражненияпообщей,специальнойитехниче-

скойподготовкевофлорболевсоответствиисметодикой,выявлятьособенностивприростепоказ

ателей физической и технической подготовленности, сравнивать их с 

возрастнымистандартамифизической итехнической подготовленности; 

— способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во время соревнова-

нийразличного уровняпо флорболу вкачествезрителя, болельщика(«фаната»); 

— знаниеиумениеприменятьспособыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциаль-

ногоисозависимогоповедения, знаниепонятий«допинг»и«антидопинг». 

9. Модуль«Бадминтон». 

Пояснительнаязапискамодуля«Бадминтон» 

Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне 

основногообщего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физическойкультуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» с учётомсовременныхтенденцийвсистемеобразованияииспользованияспортивно-

ориентированных 
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форм,средствиметодовобученияпоразличнымвидамспорта. 

Игравбадминтонявляетсяэффективнымсредствомукрепленияздоровьяифизическогораз-

вития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на 

организмчеловека, развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения, улучшают 

подвиж-ность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, 

воспиты-вают волевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественный характер, 

базирующийсянабеге, прыжках, различныхперемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, как реа-

билитационноесредство,вгруппахобщейфизическойподготовкииназанятияхвспециальнойме-

дицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные измене-

ниявдеятельностизрительныханализаторов,вчастности,улучшаетсяглубинноеипериферическоезрен

ие, повышается способность нервно-мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаб-

лениюмышц.Эффективностьзанятийбадминтономобоснованадлякоррекциизренияиосанкире-

бёнка. 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции: жизнера-

достность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство не только фи-

зического развития, но и активного отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом воздухе 

(впарке,напляжахвблизиводоёмовилипростоводворедома)создаётпрекрасныеусловиядлянасы-

щенияорганизмачеловекакислородом вовремявыполнениядвигательной активности. 

Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование потребности учащихся в здо-

ровом образе жизни посредством занятий бадминтоном, дальнейшем накоплении 

практическогоопыта по использованию занятий бадминтоном в соответствии с личными 

интересами и индивиду-

альнымипоказателямиздоровья,особенностямипредстоящейучебнойитрудовойдеятельности. 

Задачамиизучениямодуля«Бадминтон»являются: 

— всестороннеегармоничноеразвитиеюношейидевушек,увеличениеобъёмаихдвигательнойакт

ивностивсоответствиисполовозрастныминормамисредствамибадминтона; 

— развитие физического, нравственного, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся,двигательныхспособностейиповышениефункциональныхвозможностейорга-

низма,обеспечениекультурыбезопасногоповеденияназанятияхпобадминтону; 

— обогащение двигательного опыта обучающихся посредством оздоровительных, рекреатив-

ныхитренировочныхзанятийбадминтоном; 

— освоение знаний и формирование представлений о влиянии бадминтона на здоровье чело-

века, о бадминтоне как средстве реабилитации и восстановления здоровья, длительного со-

хранениятворческойактивностичеловека,профилактикепрофессиональныхзаболеваний; 

— совершенствованиедвигательныхиинструктивныхуменийинавыков,технико-

тактическихдействийигрывбадминтон; 
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— развитие социально значимых качеств личности, применение норм коллективного взаимо-

действияисотрудничествавигровойисоревновательнойдеятельностисредствамибадмин-тона; 

— популяризациябадминтонасредимолодежи,привлечениеобучающихся,проявляющихспо-

собностикзанятиямбадминтона,вшкольныеспортивныеклубы,секции,кучастиювсорев-

нованиях; 

— развитиеиподдержкаодарённых обучающихсявобластиспорта. 

Местоирольмодуля«Бадминтон».Модуль«Бадминтон»удачносочетаетсяпрактическисовсем

и базовыми видами спорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическая куль-

тура»(легкаяатлетика,гимнастика,спортивныеигры),предполагаядоступностьосвоенияучебногомат

ериала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их физического раз-

вития,физическойподготовленности,здоровьяигендерныхособенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении содержательных раз-

деловпрограммыучебногопредмета«Физическаякультура»-«Знанияофизическойкультуре», 

«Способысамостоятельнойдеятельности»,«Физическоесовершенствование»врамкахреализациираб

очейпрограммыучебногопредмета«Физическаякультура»,приподготовкеипроведенииспор-тивных 

мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов и участии в соревнова-

ниях. 

Модуль«Бадминтон»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

— присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоенияобучаю

щимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, 

сучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся; 

— в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулиповы

боруобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой 

недельной нагрузкойрекомендуемыйобъёмв10 и11 классах – по 34 часа); 

— ввидедополнительныхчасов,выделяемыхнаспортивно-

оздоровительнуюработусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчётпосе

щенияобучающимисяспортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользован

иеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъемв10-11классах –по34часа). 

Содержаниемодуля«Бадминтон». 

1) Знанияобадминтоне. 
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Влияниебадминтонаназдоровьечеловека.Формыисодержаниеоздоровительныхзанятийбадм

интоном. 

Бадминтон как система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья 

человека.Бадминтонкаксистемаоздоровительныхзанятийвпрофилактикепрофессиональныхза

бо- 

леванийчеловека. 

Бадминтон как средство длительного сохранения творческой активности 

человека.Бадминтонкаксистемаоздоровительныхзанятийвпрофилактикепрофессиональныхза

бо- 

леванияхчеловека.Содержаниетренировочныхзанятийвбадминтоне. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Формы организации занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре. 

Применениебадминтона в адаптивной двигательной рекреации и реабилитации, обучающихся с 

отклонением всостоянииздоровья. Оценкафизической работоспособности. 

Оздоровительные, рекреативные и спортивные формы организации занятий 

бадминтоном.Оценкаиндивидуальногоздоровья. 

3) Физическоесовершенствование. 

Бадминтон в системе занятий адаптивной физической культурой. Основы занятий бадмин-

тоном в соответствии с медицинскими показаниями. Бадминтон на занятиях в специальной меди-

цинской группе. Правила подбора физической нагрузки на занятиях в специальной 

медицинскойгруппе. 

Развитиефизическихкачестввбадминтоне. 

Совершенствование технической и тактической подготовки в бадминтоне. Упражнения 

дляобучения технико-тактическим действиям: короткие удары с задней линии площадки, 

плоскиеудары, выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки. Тактика одиночной игры в 

защите, 

ватаке.Тактикапарнойигры:защитныедействияигроков.атакующиедействияигроков.Расположе-

ниеигроков  от  атаки  к  защите  и  наоборот.  Совершенствование  технических  

приемовитактическихдействийвбадминтоне.Упражненияспециальнойфизической подготовки. 

Прикладные упражнения и технические действия в бадминтоне. Удары «смеш»: высоко-да-

лекие удары по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки, укороченные удары 

насетку,плоскиеудары всреднейзонеплощадки. 

Тактика   смешанных    (микст)    игр:    тактические    действия    юноши    в    атакеи в 

защите, тактические действия девушки в атаке, в защите. Комбинационная игра: быстрые ата-

кующие удары со смещением обучающегося к задней линии, удары по низкой траектории в сред-

нююзону площадки. 

Упражненияспециальнойфизическойподготовки. 
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Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися 

личностных,метапредметныхипредметных результатовобучения. 
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Приизучениимодуля«Бадминтон»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябудут

сформированы следующие личностные результаты: 

— проявление   чувства   патриотизма,    ответственности    перед    Родиной,    гордостиза 

свой край, свою Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готов-

ностькслужениюОтечеству,егозащитенапримерероли,традицийиразвитиябадминтонавсовре

менномобществе,вРоссийскойФедерации,врегионе; 

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и иде-

алысборныхкоманд регионального,всероссийскогоимирового уровней; 

— сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностногоотношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культурысредствамибадминтона; 

— сформированностьтолерантногосознанияиповедения,способностьвестидиалогсдругимилюд

ьми,достигатьвнёмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдо-стиженияв 

учебной,игровой исоревновательнойдеятельности; 

— проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лымивучебной,игровой,досуговойисоревновательнойдеятельности,судейскойпрактике,спос

обность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами бад-

минтона; 

— готовностькосознанномувыборубудущейпрофессииивозможностейреализациисобствен-ных 

жизненных планов средствами бадминтона как условие успешной 

профессиональной,спортивнойиобщественной деятельности; 

— реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребностивфизическомса-

мосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, умение оказывать первуюпомощь. 

Приизучениимодуля«Бадминтон»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябудут

сформированы следующие метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спор-

тивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактикувразличныхситуациях,осу-

ществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную дея-

тельность по бадминтону;умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты 

впроцессеигровой,соревновательнойдеятельности,судейскойпрактики,учитыватьпозициидр

угихучастников деятельности; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и так-

тикуповедениявигровой,соревновательнойидосуговойдеятельности,судейскойпрактикесучё

том гражданскихинравственныхценностей; 
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— умениепроявлятьспособностьксамостоятельнойинформационно-познавательнойдеятель-

ности,умениеориентироватьсявразличныхисточникахинформацииссоблюдениемправо-

выхиэтическихнорм, норминформационнойбезопасности. 

Приизучениимодуля«Бадминтон»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябудут

сформированы следующие предметные результаты: 

— умение характеризовать бадминтон как средство формирования и развития здоровья чело-

века, особенности оздоровительных занятий бадминтоном и возможности 

профилактикипрофессиональныхзаболеваний; 

— умение планировать содержание оздоровительных, рекреативных и тренировочных 

занятийбадминтоном; 

— знаниеособенностей занятий бадминтоном вадаптивной физическойкультуре; 

— знаниеправилподборафизическойнагрузкиназанятияхвспециальноймедицинскойгруппе; 

— умение организовать занятие бадминтоном для решения задач адаптивной двигательной ре-

креациииреабилитации; 

— умениеоцениватьфизическуюработоспособностьсприменениемпробыPWC140; 

— владениеметодикойтестированияуровняразвитиядвигательныхспособностейиспособамиоце

ниванияиндивидуальногоздоровья человека; 

— демонстрацияиндивидуальнойдинамикиразвитияфизическихкачеств; 

— умение выполнять упражнения для обучения технико-тактическим действиям: 

короткомуударусзаднейлинииплощадки;плоскиеударывыполняемыеоткрытойизакрытойсто

ронойракетки; 

— умениеиспользоватьтактикузащитыиатакиприодиночнойигре; 

— применятьзащитныеиатакующиедействияигроковприпарнойигре; 

— умениеосуществлятьигровуюдеятельностьпоправиламсиспользованиемранееразучен-

ныхтехнических приёмов; 

— демонстрацияправильнойтехникидвигательныхдействийприигревбадминтон:удары 

«смеш»:высоко-далекие ударыпо прямой,по диагонали,вправыйи левый угол 

площадки;укороченныеудары насетку; плоские удары всредней зоне площадки; 

— умениеиспользоватьтактическиедействияватакеивзащитеприсмешанных(микст)играхи 

комбинационной игре: быстрые атакующие удары со смещением обучающегося к 

заднейлинии,ударыпонизкойтраекториивсреднююзону площадки; 

— умениевыполнятьупражненияспециальнойфизическойподготовки. 

— умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее разучен-

ныхтехнических приёмов. 

10. Модуль «Триатлон». 
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Пояснительнаязапискамодуля«Триатлон» 

Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне среднего 

общегообразования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры 

всозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура»сучётомсовременныхтен

денций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств 

иметодовобученияпоразличнымвидамспорта. 

Триатлон,каккомплексныйвидспорта,объединяетнаиболеепопулярныециклическиеспортивн

ые дисциплины - плавание, велогонка, бег и способствует всестороннему 

физическому,интеллектуальному,нравственномуразвитию,патриотическомувоспитаниюобучающи

хся,ихличностномуипрофессиональномусамоопределению.Занятиятриатлономобеспечиваютэффек

тивное развитие физических качеств, имеют оздоровительную направленность, 

повышаютуровеньфункционирования всех систем организмачеловека. 

Использованиесредствтриатлонавобразовательнойдеятельностисодействуютформирова-

нию у обучающихся важные для жизни навыки и черты характера (целеустремленность, настойчи-

вость, решительность, коммуникабельность, самостоятельность, силу воли и уверенность в 

своихсилах),даютвозможностьвырабатыватьнавыкиобщения,дисциплинированности,самообладан

ия,терпимости,ответственности. 

Цельюизучениемодуля«Триатлон»являетсяформированиеуобучающихсянавыковобще-

человеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению 

иукреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физическойкультуройиспортомс использованиемциклических видовспорта триатлона. 

Задачамиизучениямодуля«Триатлон»являются: 

— всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёмаихдвигательнойакт

ивности; 

— укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитиеосн

овныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма; 

— освоение    знаний    о    физической    культуре    и    спорте    в    целом,    и    о    

триатлоневчастности; 

— формированиеобщихпредставленийотриатлоне,оеговозможностяхизначениивпроцессеукре

пленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкиобучающихся; 

— формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнанияхиуменияхвобла-сти 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развитияличностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкидляегосамореализац

ии; 

— формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упраж-

нениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
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— обеспечениекультурыбезопасногоповеденияназанятияхпотриатлону; 

— воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и со-

трудничества; 

— развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-познавательногоинтересакпред-

мету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихсявзанятияхфизическойкультурой испортом; 

— популяризациятриатлонасредиподрастающегопоколения,привлечениеобучающихся,про-

являющих повышенный интерес и способности к занятиям триатлоном, в школьные спор-

тивныеклубы,секции, кучастиювсоревнованиях; 

— выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля «Триатлон». Модуль «Триатлон» доступен для освоения всем обучаю-

щимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяетспектрфизкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательныхорганизациях. 

Спецификамодуляпотриатлонусочетаетсяпрактическисовсемибазовымивидамиспорта,входя

щимивучебныйпредмет«Физическаякультура»вобщеобразовательнойорганизации(легкаяатлетика,

гимнастика,спортивныеигрыидругие),предполагаядоступностьосвоенияучебногома-

териалавсемвозрастнымкатегориямобучающихся,независимоотуровняихфизическогоразвитияиген

дерныхособенностей. 

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении образовательных про-

грамм в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяксдаченормВсероссийскогофизкультурно-

спортив-ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и 

подго-товкеюношей кслужбевВооруженныхСилах РоссийскойФедерации. 

Модуль«Триатлон»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

— присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоенияобу-

чающимися учебного материала по триатлону с выбором различных элементов триатлона, 

сучётом возраста ифизическойподготовленностиобучающихся; 

— в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулиповы

боруобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, втом числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (приорганизации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой 

недельной нагрузкойрекомендуемыйобъёмв10 и11 классах – по 34 часа); 

— ввидедополнительныхчасов,выделяемыхнаспортивно-

оздоровительнуюработусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчётпосе

щенияобучающимися 
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спортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользованиеучебныхмодулей 

повидам спорта(рекомендуемыйобъем в10 и11 классах– 34 часа). 

Содержаниемодуля«Триатлон». 

1) Знанияотриатлоне. 

История развития триатлона в мире, Европе и в России, достижения отечественных и зару-

бежныхтриатлонистов инациональныхкоманд. 

СовременныетенденцииразвитиятриатлонанатерриторииРоссии,региона,Европыимира.Назв

ания,рольиструктураглавныхофициальныхорганизациймира,Европы,страны,реги- 

оназанимающихсяразвитиемтриатлона. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга в триатлоне 

длясамоопределения интересов, способностейивозможностей. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, 

региональных).Правиласоревнованийпотриатлону.Размерыиобустройствоместпроведенияс

оревнова- 

ний (стартовой, транзитной и финишной зоны), технические требования к экипировке 

участников,инвентарю иоборудованию.Судейская бригада, обязанности ифункции. 

Правила техники безопасности во время учебных, тренировочных занятий и 

соревнованийпо триатлону. Требования к местам проведения занятий по триатлону, экипировке, 

инвентарю иоборудованию. Правила безопасного правомерного поведения на спортивных 

объектах в качествезрителяили волонтера. 

Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне: подготовительные, об-

щеразвивающие,специальные икорригирующие. 

Характеристика технико-тактических действий в триатлоне. Средства общей и 

специальнойфизической подготовки, применяемые в образовательной и тренировочной 

деятельности при заня-тияхтриатлоном. 

Методыразвитияфизическихкачеств. 

Влияние занятий триатлоном на физическую, психическую, интеллектуальную и социаль-

нуюдеятельностьчеловека. 

Правильное сбалансированное питание, суточный пищевой рацион триатлониста. 

Способысамоконтроляза физическойнагрузкой вовремя занятийтриатлоном. 

Основы психологической подготовки триатлонистов. Способы и методы профилактики па-

губных привычек, асоциального и созависимого поведения. Антидопинговые правила и нормы по-

ведения. 

Профилактикаспортивноготравматизматриатлонистов,причинывозникновениятравмиметод

ыихустранения.Перваяпомощьпритравмахиповрежденияхвовремязанятийтриатлоном. 

Влияниезанятийтриатлономнаформированиеположительныхкачествличностичеловека(воли

, целеустремлённости, трудолюбия, смелости, честности, сознательности, выдержки, 
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решительности,настойчивости,этическихнормповедения). 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Планирование самостоятельной подготовки в триатлоне. Организация и проведение само-

стоятельныхзанятийпо триатлону. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных 

испециальныхупражнений. 

Специальные физические упражнения триатлониста, их роль и место в формировании тех-

нического мастерства. Комплексы упражнений из различных дисциплин триатлона общеразвиваю-

щего,подготовительногоиспециальноговоздействия. 

Причины возникновения ошибок при выполнении двигательных действий и способы 

ихустранения.Основыанализасобственныхдвигательныхдействийидействийсоперников. 

Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во время 

контрольныхзанятийисоревнований. 

Способы планирования и распределения занятий по технической подготовки по 

триатлону.Оценкатехникиосваиваемыхупражненийидвиженийпоэталонномуобразцу,внутреннимо

щуще-ниям,способы выявленияиисправления техническихошибок. 

Технологиипредупрежденияинивелированияконфликтныхситуациивовремязанятийтри-

атлоном,решения спорныхипроблемных ситуаций. 

Объективныеисубъективныепризнакиутомления.Средствавосстановления(массаж,само-

массаж,баня,оздоровительноеплавание)послефизическихнагрузокназанятияхтриатлономисо-

ревновательной деятельности. 

Технологиипредупрежденияинивелированияконфликтныхситуациивовремязанятийтри-

атлоном,решения спорныхипроблемных ситуаций. 

Основы анализа собственных технических и тактических действий и действий 

соперников.Тестированиеуровняфизическойподготовленностивтриатлоне.Выполненияконт

рольно- 

тестовыхупражненийпообщейиспециальнойтехническойподготовкетриатлониста. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(быстроты,ловкости,гибкости,силы,о

бщей испециальнойвыносливости). 

Комплексыупражнений,формирующиеэффективнуютехникудвижений,двигательныеуме-

нияинавыки технических итактических действийтриатлониста. 

Техническиеитактическиедействиявтриатлоне,изученныенауровнеосновногообщегообразова

ния. 

Техникапередвижениявводе: 

техникаспортивныхспособовплавания:специальныеупражнениявводесразличнымполо-

жениемрукиног,прыжковвводу,различныевидыповоротов,плаваниеспомощьюоднихногили 
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рук,сдыханиемна3,5,7гребков,плаваниесосменойскоростиичастотыгребков; 

техника и тактика плавания на открытой воде: плавание с поднятой головой, плавание 

вгруппеспортсменовсобщегостарта(спонтонаилибортикабассейна),плаваниесвыходомнаберег(борт

икбассейна), постепенное увеличениедистанции плавания. 

Техникапередвижениянавелосипеде: 

ездапокругу(поспортивнойплощадкеилипоаллеевпарке)сосменойнаправлениядвиже-

ния,ездастояпопрямойскратковременнойостановкойвзаданномместе,преодолениепрепятствийразли

чной высоты (3-10 см), упражнения в парах на прямой, движение «змейкой» и другие упраж-

нения; 

техникапедалирования:положениерукнарулевелосипедаиногнапедалях,различныевидыпосад

ки, езда на велосипеде в положении сидя в седле и стоя на педалях, применение переключа-теля 

передач для изменения передаточного соотношения, использование веса тела в 

управлениискоростьюдвижениявелосипеда; 

техникапрохождениясложныхучастков:особенностипосадкинаразличныхучасткахтрассы,по

завхождениявповорот,использованиевесателавповороте,особенностипосадкиитех-

никапрохожденияповоротов,подъемовиспусковвразличныхпогодныхусловияхинаразличныхвидах

дорожного покрытия; 

техника и тактика прохождения велоэтапа в триатлоне: обучение способам бега с велосипе-

дом и быстрой посадки на велосипед, обучение набору скорости и использованию 

специальнойобуви на велоэтапе, езда в группе других участников (в парах, в команде), обучение 

лидированиюисовместным технико-тактическим действиям на трассе. 

Техника передвижения бегом (беговая подготовка) для безопасного и эффективного бега 

наразличной скорости, изменению, частоты шагов, скорости и направления движения, 

прохождениюповоротов, подъемов испусков,особенноститехникибега вразличныхусловиях: 

упражнения     для     обучения       ритму       бега       (бег       на       коротких       

отрезкахот30мдо100мспеременнойскоростью,обучениеконцентрациивниманиянаактивном«снятии

»стопы с опоры и на поддержании оптимальной частоты шагов (не менее 180 шагов/мин), 

обучениеизменениючастотышаговбезизменения скоростибега); 

техника прохождения сложных участков: использование веса тела в повороте, 

особенностипозыитехникапрохождения поворотов,подъемовиспусков 

вразличныхпогодныхусловияхинаразличныхвидахдорожногопокрытия; 

техника бега в триатлоне: бег после езды на велосипеде, чередование бега и езды на велоси-

педе(илинагрузоксиловогохарактерананоги),постепенное увеличениедистанциибега. 

Прохождениедистанциитриатлонаилиееотдельныхсегментовисвязок.Моделированиеразличн

ыхсоревновательныхситуацийвучебной итренировочнойдеятельности. 

Участиевсоревновательной деятельности. 
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Содержаниемодуля«Триатлон»направленонадостижениеобучающимисяличностных,ме-

тапредметныхипредметных результатовобучения. 

При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихсябудутсформированы следующиеличностные результаты: 

— проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край,своюРодину,уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн),готовностькслужени

юОтечеству,егозащитенапримерероли,традицийиразвитиятриатлонавсовременномобществе

, вРоссийской Федерации,врегионе; 

— умениеориентироватьсянаосновныенормыморали,духовно-нравственнойкультурыицен-

ностногоотношения к физическойкультуресредствамитриатлона; 

— проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации 

косознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами триатлона, про-

фессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной дея-

тельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций 

триатлонарегионального,всероссийскогоимировогоуровней,отечественныхизарубежныхтри

атлон-ныхклубов, а также школьных спортивныхклубов; 

— сформированностьтолерантногосознанияиповедения,способностьвестидиалогсдругимилюд

ьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нём взаимопонимания, нахо-дить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, 

досуговой,игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 

доброжела-тельностиивзаимопомощи; 

— реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребностивфизическомса-

мосовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредныхпривычек:курения, 

употребленияалкоголя,наркотиков; 

— проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральнойкомпетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 

игровой исоревновательнойдеятельности потриатлону; 

— готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 

вучебной,соревновательной, досуговой деятельности ичрезвычайныхситуациях; 

— проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях;способностьксамостоятельной,творческойиответственнойде

ятель-ностисредствамитриатлона. 

При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихсябудутсформированы следующиеметапредметные результаты: 

— умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-спор-

тивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактикувразличныхситуациях, 
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осуществлять,контролироватьикорректироватьучебную,тренировочную,игровуюисорев-

новательнуюдеятельностьпо триатлону; 

— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

учебной, игровой, со-ревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность 

выполнения задач, соб-ственныевозможности их решения; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и так-

тику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятель-

ности,судейскойпрактикесучётом гражданскихинравственныхценностей; 

— умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность 

— сосверстникамиивзрослыми;работатьиндивидуально,впарахивгруппе,эффективновза-

имодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и со-

ревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участниковдеятельности; 

— владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознан-

ноговыбора вучебнойипознавательной деятельности; 

— способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструменты 

— и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в раз-

личных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норм инфор-

мационнойбезопасности. 

При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихсябудутсформированы следующиепредметные результаты: 

— знанияовлияниизанятийтриатлономнаукреплениездоровья,повышениефункциональныхвоз

можностей основных систем организма и развитие физических качеств; на индивидуаль-

ныеособенностифизического развитияифизической подготовленностиорганизма; 

— понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием триатлона 

вмире,вЕвропе, вРоссии ивсвоем регионе; 

— знаниевыдающихсяотечественныхизарубежныхтриатлонистовитренеров,внесшихнаибольш

ий вклад вразвитиеистановление современноготриатлона; 

— понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации триатлона 

дляшкольников, участие в проектах по триатлону, в физкультурно-соревновательной 

деятель-ности; 

— пониманиеособенностейстратегииитактикипрохождениядистанцийтриатлонаразличнойдли

ныисложностисучетом спортивныхдисциплин(плавание, велогонкаибег); 

— понимание основных направлений развития спортивного маркетинга в триатлоне, 

развитиеинтереса вобластиспортивногомаркетинга; 
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— знание современных правил организации и проведения соревнований по триатлону, их при-

менение и соблюдение в процессе учебной и соревновательной деятельности, 

применениеправилсоревнованийисудейскойтерминологии всудейскойпрактике; 

— умение проектировать, организовывать и проводить различные части урока в качестве по-

мощника учителя, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверст-

никами; 

— сформированностьустойчивогонавыкасистематическогонаблюдениязасвоимфизическимсос

тоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных 

физическихкачеств; 

— умениехарактеризоватьивыполнятькомплексыобщеразвивающихикорригирующихупражне

ний, упражнений на развитие физических качеств, специальных упражнений 

дляформированияэффективнойтехники двигательныхдействийтриатлониста; 

— умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, бег) в 

различныхвидах естественной среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая зона) с 

изменением скоро-сти,темпа идистанциивучебной, игровойи соревновательной 

деятельности; 

— умениедемонстрировать:техникуспортивногоплаванияразличнымиспособами,прохожде-ния 

поворотов, стартовых прыжков, технику бега по равнине со сменой скорости бега и ча-

стотышагов,техникуезды на велосипеде; 

— знание устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладение навы-

камитехнического обслуживаниявелосипеда; 

— знаниеидемонстрацияиндивидуальных,групповыхикомандныхтактическийдействийприпро

хождении дистанции триатлона в учебной, игровой соревновательной и досуговой дея-

тельности; 

— умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике 

итактикедвиженийвразличных дисциплинахтриатлона; 

— знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности,средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и 

самомассажа послефизическойнагрузки или во времязанятийтриатлоном; 

— умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, правила ухода 

заспортивным оборудованием, инвентарем; 

— знаниеосновправилдорожногодвижения,относящихсяквелосипедистамипешеходам; 

— знаниеи применениеправил безопасностипри занятияхтриатлоном,правомерногоповеде-

нияво времясоревнованийпотриатлону вкачестве зрителяили волонтера; 

— знаниеосновныхметодовимерпредупреждениятравматизмавовремязанятийтриатлоном,умен

иеоказанияпервойпомощипритравмахиповрежденияхвовремязанятийтриатлоном; 

— знаниеисоблюдениеосноворганизацииздоровогообразажизнисредствамитриатлона, 
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методов профилактики вредных привычек, асоциального и созависимого поведения, 

основантидопинговогоповедения; 

— знаниеивыполнениеконтрольно-

тестовыхупражненийпообщей,специальнойфизическойподготовке триатлонистов, 

проведение тестирования уровня физической подготовленностивтриатлонесо 

сверстниками. 

11. Модуль«Лапта». 

Пояснительнаязапискамодуля«Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общего 

образованияразработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

созданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура»сучётомсовременныхтенд

енций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств 

иметодовобученияпоразличнымвидамспорта. 

Русскаялапта–однаиздревнейшихнациональныхспортивныхигр.Внастоящеевремярус-

скаялаптаявляетсяофициальнымвидомспорта.Лаптойможнозаниматьсясдошкольноговозрастаипро

должатьэтудеятельностьнапротяжении многихлет жизни. 

Лаптаявляетсяуниверсальнымсредствомфизическоговоспитанияиспособствуетгармоничном

у развитию, укреплению здоровья детей. В образовательном процессе средства 

лаптысодействуюткомплексномуразвитиюуобучающихсявсехфизическихкачеств,комплексновлия

ютна органы и системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их 

функциональныйуровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической 

доступностью.Припроведенииучебнойивнеурочнойдеятельностинетребуетсябольшихсредствнапр

иобретение соответствующего оборудования и инвентаря. Эту игру можно организовать 

длямальчиковидевочек,как взале, так инаоткрытомвоздухе. 

Регулярныезанятиялаптойсодействуютразвитиюличностныхкачествобучающихся,формиро

ваниюколлективизма,инициативности,решительности,развитияморально-

волевыхкачеств,атакжеспособствуетформированиюкомплексапсихофизиологическихсвойстворган

изма. Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, 

ееиндивидуальности,творческого отношенияк деятельности. 

Цельюизучениямодуля«Лапта»являетсяформированиеуобучающихсянавыковобщечеловече

скойкультурыисоциальногосамоопределения,устойчивоймотивацииксохранениюи укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физическойкультуройиспортом с использованиемсредстввидаспорта лапта. 

Задачамиизучениямодуля «Лапта»являются: 

— всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёмаихдвигательнойакт

ивности; 
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— укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитиеосн

овных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма,обеспечение безопасности 

назанятиях полапте; 

— освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,историиразвитиялаптывчастности; 

— формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значении в 

процессеукрепленияздоровья, физическомразвитии ифизической подготовкеобучающихся; 

— формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в 

областифизической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне 

развитияличностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкидляегосамореализац

ии; 

— формированиекультурыдвижений,обогащениедвигательногоопытафизическимиупражнения

мисобщеразвивающейикорригирующейнаправленностью,техническимидействиямииприема

ми видаспорта «лапта»; 

— воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействияисотруднич

ества; 

— развитиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-

познавательногоинтересакпредмету«Физическаякультура»,удовлетворениеиндивидуальных

потребностей,обучающихсявзанятияхфизической культурой испортом; 

— выявление, развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

Место и роль модуля «Лапта». Модуль «Лапта» доступен для освоения всем 

обучающимся,независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей, и 

расширяет спектрфизкультурно-спортивныхнаправленийвобщеобразовательных организациях. 

Интеграциямодуляполаптепоможетобучающимсявосвоениисодержательныхкомпонентов и 

модулей по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, гимнастике, а такжев освоении 

программ в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных 

спортивныхклубов,подготовкеобучающихсяксдаченормВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готов ктруду иобороне» (ГТО) иучастии вспортивныхмероприятиях. 

Модуль«Лапта»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

— присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоенияобучаю

щимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов лапты, 

сучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся(ссоответствующейдозировко

йиинтенсивностью); 

— в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулиповы

бору 
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обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

втомчислепредусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересов   

обучающихся(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-

хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объёмв10и11 классах – по34 часа); 

— ввидедополнительныхчасов,выделяемыхнаспортивно-

оздоровительнуюработусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосе

щенияобучающимисяспортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользован

иеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъемв10-11классах –по34часа). 

Содержаниемодуля«Лапта». 

1) Знания олапте. 

Историязарождениялапты.Известныеотечественныеигрокивлаптуитренеры.Современное 

состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты в Единой 

всероссийскойспортивнойклассификации.Понятиеспортивныхфедерацийполапте,какобщественны

хорганизаций. Сильнейшие спортсмены и тренеры в современной лапте. Официальные 

правиласоревнованийполапте.Характеристикавидаспорталаптаиособенностимини-лапты. 

Влияниезанятийлаптойнаформированиеположительныхкачествличностичеловека(воли,сме

лости,трудолюбия,честности,сознательности,выдержки,решительности,настойчивости,этическихн

ормповедения). 

Амплуаполевыхигроковприигревлапту. 

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмы игроки 

влапту и мероприятия по их предупреждению Режим дня при занятиях лаптой. Правила 

личнойгигиенывовремя занятийлаптой. 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачествигроковвлапту. 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеитактикеигры«лапта». 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека 

иего здоровье. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения для

 развитияопределённыхфизическихкачествипоследовательностьихвыпол

нения,дозировканагрузки. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийполапте. 

Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием 

здоровья.Организациясамостоятельныхзанятийпокоррекцииосанки, весаителосложения. 

Личный«Дневникразвитияиздоровья».Правильноесбалансированноепитаниеигроковв 

лапту. 
 
 

Противодействиедопингувспортеиборьбасним. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийлаптой. 
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Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Классификацияфизическихупражнений:подготовительные,общеразвивающие,специальные 

и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений 

различнойнаправленности. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностиигроковвлапту. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-

силовыхкачеств,силы, ловкости,выносливости,гибкости). 

Упражненияикомплексыдлякоррекциивеса,фигурыинарушенийосанки. 

Совершенствование технических приемов и тактических действий по лапте, изученных 

науровнеосновного общего образования. 

Специально-

подготовительныеупражнения,развивающиеосновныекачества,необходимыедляовладения 

техникой итактикой игрывлапту. 

Техниканападения.Стойкибьющего:дляударасверху,снизу,сбоку,свечой.Стойкиперебежчик

а:высокийстарт,низкийстарт.Передвижения:ходьба,бег,прыжки,остановкиипадения, приемы, 

позволяющие избежать осаливания и самоосаливания, навыки переосаливания(ответное 

осаливание). Удары битой по мячу способом сверху, сбоку, «свечей», обманные удары.Подача 

мяча. 

Техниказащиты.Стойки.Передвижения:ходьба,бег,прыжки.Ловлямяча:высоко,низколетяще

го, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Техника осаливаниянеподвижного 

игрока, и бегущего в одном направлении, с изменениями направлений. 

Осаливаниедвижущегосяигрока.Осаливаниесближнегорасстояния.Бросокспособомсверху,сбоку. 

Тактиканападения.Совершенствованиетактикиигрывнападении:индивидуальныедействия:в

ыборударавзависимостиотигровойситуации:сверху,сбоку,«свечой».Выборнаправленияудара(влево

,вправоипоцентру).Действияперебежчика,которогоосаливаетпротивник, в случае, когда партнеры 

приносят своей команде очки. Действия нападающего привыносе мяча защитником за линию 

дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего приошибках защитников (неточная 

подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). 

Действиянападающегонаходящегося:залиниейдома,залиниейкона.Действиянападающегоприосали

вании,самоосаливании,переосаливании. 

Групповые  взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, 

 группах,пристандартныхположениях),групповыеперебежкипослеударазалиниюдома,вз

аимодействиебьющего ударом сверху и перебежчика  (или

 нескольких,  находящихся в

 пригороде),взаимодействиенападающего,бьющихударомсбокуиперебежчиков,находящ

ихсязалиниейкона.Командныевзаимодействия:расположениеивзаимодействиеигроковприорганиза
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цииатакующихдействийвразличныхигровыхситуациях,расположениеивзаимодействиеигроковпри 
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розыгрышах стандартныхситуацийватаке. 

Совершенствованиетактикиигрывзащите:Индивидуальныедействия:выборместадляловлимяч

априударах (сверху, сбоку, «свечой»). 

Действиязащитникапри: 

пропуске мяча, летящего в его 

сторону;страховкесвоихпартнеровприударес

верху; 

выборе места для того, чтобы осалить 

перебежчика;выборе места для получения мяча от 

партнера;переосаливании(обратномосаливании); 

расположениинападающихвпригородеизалиниейкона; 

перебежках нападающих; действия подающего при выносе мяча за линию дома. 

Оценкацелесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие наиболее выгодной 

позиции.Применение отборамяча изученнымспособомвзависимостиотигровойобстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе 

соперника,осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в 

обороне привыполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и 

страховки 

приорганизациипротиводействияатакующимкомбинациям.Организацияпротиводействияразличны

мкомбинациям.Созданиячисленногопревосходствавобороне.Командныевзаимодействия:располож

ение и взаимодействие игроков при организации оборонительных действий в 

различныхигровыхситуациях(позиционнаяоборона,противбыстройатаки),расположениеивзаимоде

йствиеигроковприрозыгрышахстандартныхситуацийвзащите,расположениеивзаимодействиеигрок

овприигре внеравночисленныхсоставахви(игра вчисленном меньшинстве). 

Основыспециальнойпсихологическойподготовкивлапте:психологическиекачества,психолог

ическаяустойчивость,психофизиологическиефункции,самовнушение,аутогеннаятренировка, 

релаксация. 

Учебныеигрывлапту.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

Содержаниемодуля«Лапта»направленонадостижениеобучающимисяличностных,метапредм

етныхипредметных результатовобучения. 

Приизучениимодуля«Лапта»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябудутсфор

мированыследующие личностныерезультаты: 

— чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину,уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству,егозащитенапримерероли,традицийиразвитиялаптывсовременномобществе,вРос

сийскойФедерации, врегионе; 

— основысаморазвитияисамообразованиячерезценности,традициииидеалыглавныхорганизаци
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йрегионального,всероссийскогоуровнейполапте,мотивациииосознанному 
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выборуиндивидуальнойтраекторииобразованиясредствамилаптыпрофессиональныхпредпоч

тенийвобласти физической культуры испорта; 

— основынормыморали,духовно-

нравственнойкультурыиценностногоотношениякфизическойкультуре, 

какнеотъемлемойчастиобщечеловеческойкультурысредствамилапты; 

— толерантноеосознаниеиповедение,способностьвестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнём

взаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижениявучебной,тренирово

чной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практикинапринципах доброжелательностиивзаимопомощи; 

— проявлениеосознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам;моральнойком

петентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой 

исоревновательнойдеятельности повидуспорта «лапта»; 

— осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненныхплановсредствамилаптыкакусловиеуспешнойпрофессиональной,спортивнойиоб

щественнойдеятельностинавыкисотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,в

зрослымивучебной,игровой,досуговойисоревновательнойдеятельности,судейскойпрактике,

способностьксамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности средствамилапты; 

— реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятиевредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение 

оказывать первуюпомощь. 

Приизучениимодуля«Лапта»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябудутсфор

мированыследующие метапредметные результаты: 

— умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лапты и 

составлятьпланы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную 

стратегию итактикувразличныхситуациях; 

— 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,собственныевозможности ихрешения; 

— умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратегиюитактикупов

едениявучебной,тренировочной,игровой,соревновательнойидосуговойдеятельности,судейс

койпрактикесучётомгражданскихинравственныхценностей; 

— способностьксамостоятельнойинформационно-

познавательнойдеятельности,умениеориентироватьсявразличныхисточникахинформациисс

облюдениемправовыхиэтических 
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норм,норминформационнойбезопасности. 

Приизученииизучениямодуля«Лапта»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсяб

удут сформированыследующиепредметныерезультаты: 

— пониманиеролиизначениязанятийлаптойвформированииличностныхкачеств,вактивномвклю

чениивздоровыйобразжизни,укрепленииисохранениииндивидуальногоздоровья; 

— знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейской 

коллегии,обслуживающейсоревнования полапте иосновных функцийсудей, жестов судьи; 

— демонстрациятехническихприемовигрылапта;знание,демонстрациятактическихдействийигр

оковвлапту; 

— использование средств и методов совершенствования технических приемов и 

тактическихдействийигроковвлапту; 

— выявлениеошибоквтехникевыполненияупражнений,формирующихдвигательныеуменияина

выки техническихитактическихдействийигроковв лапту; 

— осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в 

лапта,судейскойпрактики; 

— определение признаков положительного влияния занятий лапты на укрепление 

здоровья,установлениесвязимежду развитиемфизических качествиосновных 

системорганизма; 

— соблюдениетребованийбезопасностиприорганизациизанятийлаптой,знаниеправилоказанияп

ервойпомощипритравмахиушибахвовремязанятийфизическимиупражнениями,илаптойвчас

тности; 

— способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств 

лапты,подбиратьупражненияразличнойнаправленности,режимыфизическойнагрузкивзавис

имостиотиндивидуальных особенностейфизической подготовленности; 

— знаниеконтрольно-

тестовыхупражненийдляопределенияуровняфизической,техническойитактической 

подготовленностиигроковвлапту; 

— знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, 

асоциальногоисозависимого поведения, знание антидопинговыхправил. 

12. Модуль«Футбол для всех». 

Пояснительнаязапискамодуля«Футболдлявсех». 

Модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне среднего 

общегообразования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры 

всозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура»сучётомсовременныхтен

денций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств 

иметодовобученияпоразличнымвидамспорта. 
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Футбол является одной из старейших и самых популярных спортивных командных игр 

вмиреивсегдапривлекаетшкольников,повышаетихинтерескзанятиямиоказываетнаорганизм 
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всестороннее влияние. Футбол– самый массовый, самый зрелищный, самый игровой из 

всехигровыхвидовспорта.Командныйхарактеригры«футбол»воспитываетчувстводружбы,товарище

ства,взаимопомощи,развиваеттакиеценныеморальныекачества,какчувствоответственности,уважен

иекпартнерамисоперникам,дисциплинированность,активность,личныекачества—

самостоятельность,инициативу,творчество.Впроцессеигровойдеятельностинеобходимоовладеватьс

ложнойтехникойитактикой,развиватьфизическиекачества,преодолевать усталость, боль, 

вырабатывать устойчивость к неблагоприятным условиям 

внешнейсреды,строгособлюдатьбытовойиспортивныйрежим.Всеэтоспособствуетвоспитаниюволев

ыхчертхарактера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

Модуль «Футбол для всех» поможет адаптировать содержание учебного предмета «Физиче-

ская культура» к индивидуальным особенностям ребёнка, создать условия для максимального рас-

крытия творческого потенциала, комфортных условий для развития и формирования 

талантливойличности. 

Целью изучения модуля «Футбол для всех» является содействие всестороннему 

развитиюличностипосредствомформированияфизическойкультурыобучающихсясиспользованиемс

редств футбола, формирования у подрастающего поколения потребности в ведении 

здоровогообразажизни. 

Задачамиизучениямодуля«Футболдлявсех»являются: 

— приобщениеобучающихсякдостиженияммировойкультуры,российскимтрадициям,наци-

ональнымособенностям субъекта РоссийскойФедерации; 

— созданиеусловийдляпрофессиональногосамоопределенияитворческойсамореализацииобуча

ющихся; 

— приобретениепрактическихнавыковитеоретическихзнанийвобластифутбола,соблюде-

ниеличнойгигиеныиосуществлениесамоконтроля; 

— приобщениеобучающихсякздоровомуобразужизниигармониителасредствамифутбола; 

— укреплениеисохраненияздоровья,развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункци

ональных способностей организма; 

— совершенствованиесоревновательнойдеятельностиюныхфутболистовсучетомихиндиви-

дуальныхособенностей; 

— обучениеумениямвыполнятьтехническиеприемынавысокойскоростиивусловияхактив-

ногопротивоборства соперников; 

— воспитаниенравственныхкачеств,чувстватовариществаиличнойответственности,сотруд-

ничествавигровой исоревновательнойдеятельности вфутболе. 

Местоирольмодуля«Футболдлявсех».Модуль«Футболдлявсех»расширяетидополняетзнания,

полученныеврезультатеосвоенияпримернойрабочейпрограммыучебногопредмета 

«Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих образовательные 
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программы среднего общего образования, содействует интеграции уроков физической 

культуры,внеурочнойдеятельности,системыдополнительногообразованияфизкультурно-

спортивнойнаправленностиидеятельности школьного спортивногоклуба. 

Педагог     имеет     возможность     вариативно     использовать     учебный     материалв 

разных частях урока по физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол 

сучётомвозраста,гендерныхособенностейифизическойподготовленностиобучающихся. 

Модуль«Футболдлявсех»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

— присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоенияобучаю

щимисяучебногоматериалапофутболусучётомвозрастаифизическойподготовленностиобуча

ющихся(ссоответствующейдозировкойиинтенсивностью); 

— в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счёт части 

учебногоплана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,вчастности,учебныемодулиповы

боруобучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, втомчислепредусматривающиеудовлетворениеразличныхинтересов   

обучающихся(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-

хчасовойнедельнойнагрузкойрекомендуемый объём в10 и11 классах– по 34 часа); 

— ввидедополнительныхчасов,выделяемыхнаспортивно-

оздоровительнуюработусобучающимисяврамкахвнеурочнойдеятельностии(или)засчетпосе

щенияобучающимисяспортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включаяиспользован

иеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемый объём в10- 11классах– по34 часа). 

12.6.Содержаниемодуля«Футболдлявсех». 

1) Знания офутболе. 

Техникабезопасности вовремя занятийфутболом. 

Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта. Развитие фут-

бола в России и за рубежом. Единая спортивная классификация и её значение. Разрядные нормы 

итребованияпофутболу.Международныесвязироссийскихспортсменов.Олимпийскиеигры. 

Российские спортсмены на Олимпийских играх. Значение и место футбола в системе физи-

ческоговоспитания.Российскиесоревнованияпофутболу:чемпионатыиКубкиРоссии.Современ-ный 

футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный союз, ФИФА, УЕФА, луч-

шиероссийскиекоманды, тренеры,игроки.Принципчестной игрыилифейр-плей. 

Правилаигры.Праваиобязанностиигроков.Ролькапитанакоманды.Егоправаиобязанно-сти. 

Планирование, организация и проведение соревнований по футболу. Виды соревнований. Си-

стемапроведениясоревнований.Судействосоревнованийпофутболу.Судейскаябригада:главныйсудь

я, 1-й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья – информатор. Их роль в организации 

ипроведениисоревнований. 
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Мышечная деятельность. Утомление и его причины. Нагрузка и отдых. Восстановление фи-

зиологических функций. Значение и содержание самоконтроля. Объективные и субъективные дан-

ныесамоконтроля. 

Понятиеоспортивнойэтикеивзаимоотношенияхмеждуобучающимися. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовкаместазанятий,выбородеждыиобувидлязанятийфутболомвзависимостиотместапро

ведения занятий. 

Организацияипроведениесоревнованийпофутболу. 

Оценкатехникиосваиваемыхспециальныхупражненийсфутбольныммячом,способывы-

явленияиустранения ошибок втехнике выполненияупражнений. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивфутболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих 

двигательныеуменияинавыкифутболиста. 

Техническиедействиявигре. 

Понятияспортивнойтехники.Классификацияитерминологиятехническихприёмов.Совер-

шенствованиетехники ведения, остановки иотбора мяча,ударов помячу. 

Тактическиедействиявигре. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты игры. 

Тактикаотдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, 

нападающих). Пер-спективы развития тактики игры. Тактика игры в нападении (атакующие 

комбинации флангом 

ицентром).Тактикаигрывзащите(зонная,персональнаяопека,комбинированнаяоборона).Дневникспо

ртсмена. 

Соревнованияпофутболу. 

Содержаниемодуля«Футболдлявсех»направленонадостижениеобучающимисяличностных,м

етапредметных ипредметных результатов обучения. 

Приизучениимодуля«Футболдлявсех»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсяб

удут сформированыследующие личностныерезультаты: 

— развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образо-

вательной,общественнополезной,учебно-исследовательской,проектнойидругихвидахде-

ятельности; 

— готовность и способность к самообразованию и сознательное отношение к 

непрерывномуфизкультурному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественнойдеятельности. 

Приизучениимодуля«Футболдлявсех»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсяб

удут сформированыследующие метапредметныерезультаты: 
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— умениеиспользоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий(далее—

ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачигровойисорев-

новательнойдеятельности; 

— формирование готовности и способности к самостоятельной информационно-познаватель-

ной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации,критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источ-никово виде спорта «футбол». 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные спо-

собыдостижения игровогорезультата; 

— умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять планы 

игровой(илисоревновательной)деятельности,самостоятельноосуществлять,контролироватьи

кор-ректироватьличнуюдеятельность,использоватьвсевозможныересурсыдлядостиженияпо-

ставленныхцелейиреализацииплановдеятельности. 

При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования у обучаю-

щихсябудутсформированыследующие предметные результаты: 

— закреплениезнанийобосновныхпричинахтравматизма,оправилахповеденияибезопасно-сти 

во время занятий, а также при подготовке, организации и в ходе соревнований по фут-болу; 

— продолжение совершенствования важных двигательных навыков, необходимых для игры 

вфутбол; 

— освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистам для развития та-

кихдвигательныхкачеств,каксила,быстрота,выносливость,гибкость,ловкостьисоставле-

ниякомплексовтаких упражнений; 

— формирование практических навыков по освоению достаточно сложных технических прие-

мов в игре без мяча (передвижение, остановки, повороты, прыжки) и при владении 

мячом(ударыпомячуногамииголовой,остановкамячаногой,животом,грудью,головой,ведени

емяча, выполнение финтов и ударов, отбор мяча перехватом, толчком и подкатом, 

вбрасыва-ниемячасместа, с разбега ивпадении); 

— расширение представлений о специализированной технической и тактической 

подготовкевратарей; 

— умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки, допускаемые 

привыполнениитехнических приемов итактических действий; 

— расширениесловарногозапасаосновныхтерминологическихпонятийспортивнойигры; 

— совершенствованиеиндивидуальныхигрупповыхтактическихдействийватакеивобороне; 

— овладениеосновамизнанийовозрастныхособенностяхфизическогоразвитияипсихологии 
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школьниковстарших классов; 

— овладениепрактическимнавыкамиучастиявсоревнованияхпофутболу; 

— применениетактическихистратегическихприемоворганизацииигрывфутболвбыстроме-

няющейсяигровойобстановке; 

— организацияисудействосоревнованийпофутболу; 

— овладение умениями самостоятельно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятель-

ность(режимдня,утренняязарядка,оздоровительныемероприятия,подвижныеигрынаос-

новеигрыв футбол итак далее); 

— формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

ве-личиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

другие),показателямиразвитияосновныхфизическихкачеств(силы,быстроты,выносливост

и,коор-динации,гибкости). 

 
2.2.18. Основыбезопасностижизнедеятельности»(базовыйуровень) 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«ОсновыбезопасностиизащитыРодин

ы»(предметнаяобласть«Основыбезопасностии защиты Родины») (далее соответственно – 

программа ОБЗР, ОБЗР) включаетпояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоенияпрограммыОБЗР,тематическоепланирование. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования,представленныхвоФГ

ОССОО,федеральнойрабочейпрограммывоспитания,ипредусматриваетнепосредственноепримене

ниеприреализацииООПСОО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в 

логикепоследовательного нарастанияфакторов опасностиот опасной ситуациидо чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающейсредой,  учесть преемственность 

приобретения обучающимися 

знанийиформированияунихуменийинавыковвобластибезопасностижизнедеятельности. 

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывностьприобретения 

обучающимися знаний и формирования у них навыков в 

областибезопасностижизнедеятельностиприпереходесуровняосновногообщегообразования;помог

аетпедагогупродолжитьосвоениесодержанияматериалав логике последовательного нарастания 

факторов опасности: опасная ситуация,чрезвычайная   ситуация   и  разумного   построения   
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модели    индивидуальногои группового безопасного поведения в повседневной жизни с учетом 

актуальныхвызововиугрозвприродной,техногенной,социальнойиинформационнойсферах. 

ПрограммаОБЗРобеспечивает: 

формированиеличности выпускника с высоким уровнем культурыимотивации 

ведениябезопасного,здоровогоиэкологическицелесообразногообразажизни; 

достижениевыпускникамибазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и 

потребностямобществавформированииполноценнойличности безопасноготипа; 

взаимосвязьличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредм

етаОБЗРнауровняхосновногообщегоисреднегообщегообразования; 

подготовкувыпускниковкрешениюактуальныхпрактическихзадачбезопасностижизнедеятел

ьностивповседневнойжизни. 

ВпрограммепоОБЗРсодержаниеучебногопредметаОБЗРструктурнопредставленоодиннадца

тьюмодулями(тематическимилиниями),обеспечивающими системность и непрерывность 

изучения предмета на уровняхосновногообщегоисреднегообщегообразования: 

модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; 

модуль№2«Основывоеннойподготовки»; 

модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 

модуль№ 4«Безопасностьвбыту»;модуль№5«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№6 «Безопасностьвобщественныхместах»;модуль 

№7«Безопасностьвприроднойсреде»; 

модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»;модуль№9«Безопасност

ьвсоциуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»;модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗРна уровне 

среднего общего образования программа ОБЗР предполагает 

внедрениеуниверсальнойструктурно-логическойсхемыизученияучебныхмодулей(тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидетьопасность,повозможностиееизбегать,принеобходимостибезопаснодействовать». 

ПрограммаОБЗРпредусматриваетвнедрениепрактико-ориентированныхинтерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применениятренажерных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровойобразовательной среды научебных 

занятиях должно быть разумным: компьютери дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменитьпедагогаипрактическиедействияобучающихся. 
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В современных условиях с обострением существующих и появлением новыхглобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий 

роствоеннойнапряженностинаприграничныхтерриториях;продолжающеесяраспространениеидейэ

кстремизмаитерроризма;существенноеухудшениемедико-

биологическихусловийжизнедеятельности;нарушениеэкологическогоравновесияидругие)возраста

етприоритетвопросовбезопасности,ихзначениене только для самого человека, но также для 

общества и государства. При 

этомцентральнойпроблемойбезопасностижизнедеятельностиостаетсясохранениежизнииздоровьяк

аждогочеловека.Вданныхобстоятельствахогромноезначениеприобретаеткачественноеобразование

подрастающегопоколенияроссиян,направленноенавоспитаниеличностибезопасноготипа,формиров

аниегражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыкамии 

компетенциейдляобеспечениябезопасности вповседневной жизни. 

Актуальностьсовершенствованияучебно-

методическогообеспеченияобразовательногопроцессапоОБЗРопределяетсясистемообразующимид

окументамивобластибезопасности:СтратегиейнациональнойбезопасностиРоссийской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерацииот 2 июля 2021 г. № 400, 

Национальными целями развития Российской 

Федерациинапериоддо2030года,утвержденнымиУказомПрезидентаРоссийскойФедерации от 21 

июля 2020 г. № 474, государственной программой РоссийскойФедерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением ПравительстваРоссийскойФедерацииот26декабря2017г.№1642. 

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои 

дидактическиекомпонентывовсехбезисключенияпредметныхобластяхиреализуетсячерезприобрете

ниенеобходимыхзнаний,выработкуизакреплениесистемывзаимосвязанныхнавыковиумений,форм

ированиекомпетенцийвобластибезопасности,поддержанныхсогласованнымизучениемдругихучебн

ыхпредметов.НаучнойбазойучебногопредметаОБЗРявляетсяобщаятеориябезопасности,  которая  

имеет  междисциплинарный характер основываясьна изучении проблембезопасности в 

общественных, гуманитарных, 

техническихиестественныхнауках.Этопозволяетформироватьцелостноевидениевсегокомплексапр

облем безопасности(от индивидуальных до 

глобальных),чтопозволитобосноватьоптимальнуюсистемуобеспечениябезопасностиличности,общ

естваигосударства,атакжеактуализироватьдлявыпускниковпостроение модели индивидуального и 

группового безопасного   поведениявповседневнойжизни. 

ПодходыкизучениюОБЗРучитываютсовременныевызовыиугрозы.ОБЗР входит в 

предметную область «Основы безопасности и защиты Родины»,являетсяобязательным 

дляизучениянауровнесреднегообщегообразования. 
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ИзучениеОБЗРнаправлено 

наформированиеценностей,освоениезнанийиумений,обеспечивающих 

готовностьквыполнениюконституционного 

долгапозащитеОтечестваидостижениебазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельности,ч

тоспособствуетвыработкеувыпускниковуменийраспознаватьугрозы,снижатьрискиразвитияопасны

х 

ситуаций,избегатьих,самостоятельноприниматьобоснованныерешениевэкстремальныхусловиях,гр

амотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой 

подходсодействуетвоспитаниюличностибезопасноготипа,закреплениюнавыков,позволяющихобес

печиватьблагополучиечеловека,созданиюусловийустойчивогоразвитияобществаигосударства. 

ЦельюизученияОБЗРнауровнесреднегообщегообразованияявляетсяовладениеосновамивоен

нойподготовкииформированиеуобучающихсябазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятель

ностивсоответствииссовременнымипотребностями личности,обществаи 

государства,чтопредполагает: 

способностьприменятьпринципыиправилабезопасногоповеденияв повседневной жизни на 

основе понимания необходимости ведения 

здоровогообразажизни,причинимеханизмоввозникновенияиразвитияразличныхопасныхичрезвыча

йныхситуаций,готовностикприменениюнеобходимыхсредствидействиямпривозникновениичрезвы

чайныхситуаций; 

сформированностьценностей,овладениезнаниямииумениями,которыеобеспечиваютготовно

стьквоеннойслужбе,исполнениюдолгапозащитеОтечества; 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепониманиезначимостиличногои

групповогобезопасногоповедениявинтересахблагополучияиустойчивогоразвития личности, 

обществаи государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задачобеспечения   

национальной   безопасности   и   защиты   населения   от   

опасныхичрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени. 

ВсегонаизучениеОБЗРнауровнесреднегообщегообразованиярекомендуется отводить 68 

часов в 10–11 классах. При этом порядок 

освоенияпрограммыопределяетсяобразовательнойорганизацией,котораявправесамостоятельно   

определять  последовательность    тематических   линий    ОБЗРи количество часов для их 

освоения. Конкретное наполнение модулей может бытьскорректированои 

конкретизированосучетом региональныхособенностей. 

Содержание обучения 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества,государства»: 
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правоваяосноваобеспечениянациональнойбезопасности;принципыобеспечениянациональн

ойбезопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие 

обеспечениянациональнойбезопасностииустойчивогоразвитияРоссийскойФедерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в 

реализациинациональныхприоритетов; 

рольправоохранительныхоргановиспециальныхслужбвобеспечениинациональнойбезопасн

ости; 

рольличности,общества игосударства в предупреждениипротивоправнойдеятельности; 

Единая государственная система предупреждения и ликвидациичрезвычайныхситуаций 

(РСЧС),структура,режимыфункционирования; 

территориальныйифункциональныйпринципорганизацииРСЧС,еезадачиипримеры 

ихрешения; 

праваиобязанностигражданвобластизащитыотчрезвычайныхситуаций;задачигражданскойо

бороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданскойобороны; 

Россиявсовременноммире,оборонакакобязательноеусловиемирногосоциально-

экономическогоразвитияРоссийскойФедерациииобеспечениееевоеннойбезопасности; 

роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальнойбезопасности. 

Модуль№2«Основывоеннойподготовки»: 

движениестроевымшагом,движениебегом,походнымшагом,движениес изменением 

скорости движения, повороты в движении, выполнение 

воинскогоприветствиянаместеивдвижении; 

основыобщевойсковогобоя; 

основныепонятияобщевойсковогобоя(бой,удар,огонь,маневр);видыманевра; 

походный,предбоевойибоевойпорядокдействияподразделений;оборона,еезадачиипринцип

ы; 

наступление,задачииспособы; 

требованиякурсастрельбпоорганизации,порядку 

имерамбезопасностивовремястрельбитренировок; 

правилабезопасногообращениясоружием; 

изучениеусловийвыполненияупражненияначальныхстрельбизстрелковогооружия; 

способыудержанияоружияиправильностьприцеливания; 

назначениеитактико-техническиехарактеристикисовременныхвидовстрелкового оружия 

(автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолетЛебедева); 
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перспективыитенденцииразвитиясовременногострелковогооружия;историявозникновенияи

развитияробототехническихкомплексов; 

виды,предназначение,тактико-

техническиехарактеристикииобщееустройствобеспилотныхлетательныхаппаратов(далее–БПЛА); 

конструктивныеособенностиБПЛАквадрокоптерноготипа;история 

возникновенияиразвитиярадиосвязи; 

радиосвязь,назначениеиосновныетребования; 

предназначение,общееустройствоитактико-

техническиехарактеристикипереносныхрадиостанций; 

местностькакэлементбоевойобстановки; 

тактическиесвойстваместности,основныеееразновидностиивлияниенабоевыедействиявойск

,сезонныеизменениятактическихсвойствместности; 

шанцевыйинструмент,егоназначение,применениеисбережение;порядокоборудованияпозиц

ииотделения; 

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для 

стрелка;понятиеоружия массовогопоражения, история егоразвития, примеры 

применения, его роль в современном бою;поражающиефакторыядерныхвзрывов; 

отравляющиевещества,ихназначениеиклассификация; 

внешние признаки применения бактериологического

 (биологического)оружия; 

зажигательное оружиеиспособызащитыотнего; 

состави 

назначениештатныхиподручныхсредствпервойпомощи;видыбоевыхраненийиопасностьихполучен

ия; 

алгоритмоказанияпервойпомощиприразличныхсостояниях;условныезоныоказанияпервойп

омощи; 

характеристикаособенностей«красной»,«желтой»и«зеленой»зон; 

объеммероприятийпервойпомощив«красной»,«желтой»и«зеленой»зонах;порядоквыполнен

иямероприятийпервойпомощив«красной»,«желтой» 

и«зеленой»зонах; 

особенностипрохожденияслужбыпопризыву,освоениевоенно-учетныхспециальностей; 

особенностипрохожденияслужбыпоконтракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных 

СилРоссийскойФедерации,МинистерствавнутреннихделРоссийскойФедерации, 

ФедеральнойслужбыбезопасностиРоссийскойФедерации,МинистерстваРоссийской 



Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

75

3 

 

 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациямиликвидациипоследствийстихийныхбедствий; 

военно-учебныезаведенияивоенно-учебныецентры. 

Модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»: 

понятие«культурабезопасности»,егозначениевжизничеловека,общества,государства; 

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» 

(угроза);соотношениепонятий«опаснаяситуация»,«чрезвычайнаяситуация»;общиепринципы(прав

ила) безопасногоповедения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный 

уровеньрешениязадачиобеспечениябезопасности; 

понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное 

поведение»;влияниедействийипоступковчеловеканаегобезопасностьиблагополучие;действия,позв

оляющиепредвидетьопасность; 

действия, позволяющие избежать опасности;действиявопаснойичрезвычайнойситуациях; 

риск-ориентированноемышлениекакосноваобеспечениябезопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности 

личности,общества,государства. 

 

Модуль№4«Безопасностьвбыту»: 

источникиопасностивбыту,ихклассификация;общиеправилабезопасногоповедения; 

защитаправпотребителя; 

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в 

Интернете;причиныипрофилактикабытовыхотравлений,перваяпомощь,порядок 

действий в экстренных случаях;предупреждениебытовыхтравм; 

правилабезопасногоповедениявситуациях,связанныхсопасностьюполучить травму 

(спортивные занятия, использование различных 

инструментов,стремянок,лестницидругое),перваяпомощьприушибахпереломах,кровотечениях; 

основныеправила   безопасного   поведения   при   обращении   с   

газовымииэлектрическимиприборами; 

последствияэлектротравмы; 

порядок проведения сердечно-легочной 

реанимации;основныеправилапожарнойбезопасностивбыту; 

термическиеихимическиеожоги,перваяпомощьприожогах; 

правилабезопасногоповеденияв 

местахобщегопользования(подъезд,лифт,придомоваятерритория,детскаяплощадка,площадкадляв
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ыгуласобакидругих); 

коммуникацияссоседями; 

мерыпопредупреждениюпреступлений; 

авариинакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правилабезопасногоповедениявситуацииавариинакоммунальнойсистеме;порядоквызоваава

рийныхслужбивзаимодействиясними; 

действиявэкстренныхслучаях. 

 

Модуль№5«Безопасностьнатранспорте»: 

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости;риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности на 

транспорте;безопасностьпешеходавразныхусловиях(движениепообочине;движение 

втемноевремясуток;движениесиспользованиемсредствиндивидуальноймобильности); 

взаимосвязьбезопасностиводителяипассажира; 

правилабезопасногоповеденияприпоездкевлегковомавтомобиле,автобусе;ответственностьв

одителя,ответственностьпассажира; 

представленияознанияхинавыках,необходимыхводителю; 

порядокдействийпридорожно-

транспортныхпроисшествияхразногохарактера(приотсутствиипострадавших;соднимилинескольки

мипострадавшими;приопасностивозгорания;сбольшимколичествомучастников); 

основныеисточникиопасностивметро,правилабезопасногоповедения,порядокдействийприв

озникновении опасныхиличрезвычайныхситуаций; 

основныеисточникиопасностинажелезнодорожномтранспорте,правилабезопасного    

поведения,    порядок    действий    при    возникновении    опасныхичрезвычайныхситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила 

безопасногоповедения,порядокдействийпривозникновенииопаснойичрезвычайнойситуации; 

основныеисточникиопасностинаавиационномтранспорте,правилабезопасногоповедения,по

рядокдействийпривозникновенииопасной,чрезвычайнойситуации. 

 

Модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

общественныеместаиихклассификация; 

основные источники опасности в общественных местах

 закрытогоиоткрытоготипа,общиеправилабезопасногоповедения; 

опасностивобщественныхместахсоциально-психологическогохарактера(возникновение 

толпы и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации;случаи,когдапотерялсячеловек); 
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порядокдействийпририскевозникновенияиливозникновениитолпы,давки;эмоциональноеза

ражениевтолпе,способысамопомощи,правила 

безопасного поведения при попадании в агрессивную и паническую 

толпу;правилабезопасногоповеденияпри проявленииагрессии; 

криминогенныеситуациивобщественныхместах,правилабезопасногоповедения,порядокдей

ствия припопаданиивопаснуюситуацию; 

порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребенок; 

взрослый;пожилойчеловек;человексментальнымирасстройствами); 

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося 

человека;порядокдействийприугрозевозникновенияпожаравразличных 

общественных местах, на объектах с массовым пребыванием людей 

(медицинскиеиобразовательныеорганизации,культурные,торгово-

развлекательныеучрежденияидругие); 

мерыбезопасностиипорядокдействийприугрозеобрушениязданийиотдельныхконструкций; 

мерыбезопасностиипорядокповеденияприугрозе,вслучаетеррористическогоакта. 

 

Модуль№7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

отдыхнаприроде,источникиопасностивприроднойсреде; 

основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на 

водоемах;общиеправилабезопасностивпоходе; 

особенностиобеспечениябезопасностивлыжномпоходе;особенности обеспечения 

безопасности в водном походе;особенности обеспечения безопасности в горном 

походе;ориентированиенаместности; 

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, 

GPS);порядокдействийвслучаях,когдачеловекпотерялсявприроднойсреде;источникиопасностивав

тономныхусловия; 

сооружение убежища,получениеводыипитания; 

способызащитыотперегреваипереохлаждениявразныхприродныхусловиях,перваяпомощьп

риперегревании,переохлаждениииотморожении; 

природныечрезвычайныеситуации; 

общиеправилаповедениявприродныхчрезвычайныхситуациях(предвидеть;избежать 

опасности; действовать: прекратить или минимизировать 

воздействиеопасныхфакторов;дождатьсяпомощи); 

природныепожары,возможностипрогнозированияипредупреждения; 

правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для 
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людейиокружающейсреды; 

природные чрезвычайные ситуации,вызванные опасными 

геологическимиявлениямиипроцессами:землетрясения,извержениевулканов,оползни,камнепады; 

возможностипрогнозирования,предупреждения,смягченияпоследствий,правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных 

ситуаций,вызванныхопаснымигеологическимиявлениямиипроцессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическимиявлениямии 

процессами: паводки,половодья,цунами,сели,лавины; 

возможностипрогнозирования,предупреждения,смягченияпоследствий,правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных 

ситуаций,вызванныхопаснымигидрологическимиявлениями ипроцессами; 

природныечрезвычайныеситуации,вызванныеопаснымиметеорологическимиявлениями и 

процессами: ливни,град,мороз,жара; 

возможностипрогнозирования,предупреждения,смягченияпоследствий,правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных 

ситуаций,вызванныхопаснымиметеорологическими явлениямии процессами; 

влияниедеятельностичеловеканаприроднуюсреду; 

причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, 

космоса;чрезвычайныеситуацииэкологическогохарактера,возможности 

прогнозирования,предупреждения,смягченияпоследствий; 

экологическаяграмотностьиразумноеприродопользование. 

 

Модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервой помощи»: 

понятия«здоровье»,«охрана здоровья»,«здоровыйобраз жизни»,«лечение», 

«профилактика»; 

биологические,социально-

экономические,экологические(геофизические),психологическиефакторы,влияющиеназдоровьечел

овека; 

составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая 

активность,психологическоеблагополучие; 

общиепредставленияобинфекционныхзаболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных 

заболеваний;чрезвычайныеситуациибиолого-социальногохарактера,мерыпрофилактики 

изащиты; 

рольвакцинации,национальныйкалендарьпрофилактическихпрививок;вакцинацияпоэпидем
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иологическимпоказаниям; 

значениеизобретениявакциныдлячеловечества; 

неинфекционныезаболевания,самыераспространенныенеинфекционныезаболевания; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний;факторырискавозникновенияонкологическихзаболеваний; 

факторырискавозникновениязаболеванийдыхательнойсистемы;факторырискавозникновени

я эндокринныхзаболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеваний; 

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний;признакиугрожающихжизнииздоровьюсостояний,требующиевызова 

скорой 

медицинскойпомощи(инсульт,сердечныйприступ,остраябольвживоте,эпилепсияидругие); 

психическоездоровьеипсихологическоеблагополучие; 

критерии психического здоровья и психологического 

благополучия;основныефакторы,влияющиенапсихическоездоровьеипсихологическое 

благополучие; 

основныенаправлениясохраненияиукрепленияпсихическогоздоровья(раннее выявление 

психических расстройств; минимизация влияния 

хроническогостресса:оптимизацияусловийжизни,работы,учебы;профилактиказлоупотребленияалк

оголяиупотреблениянаркотическихсредств;помощьлюдям,перенесшимпсихотравмирующую 

ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического 

здоровья;перваяпомощь,историявозникновенияскороймедицинскойпомощи 

ипервойпомощи; 

состояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь;мероприятия пооказаниюпервойпомощи; 

алгоритмпервойпомощи; 

оказаниепервойпомощивсложныхслучаях(травмыглаза;«сложные»кровотечения;перваяпом

ощьсиспользованиемподручныхсредств;перваяпомощьпринесколькихтравмаходновременно); 

действияприприбытиискороймедицинскойпомощи. 

 

Модуль№9 «Безопасностьвсоциуме»:определение понятия 

«общение»;навыкиконструктивногообщения; 

общиепредставленияопонятиях«социальнаягруппа»,«большаягруппа», 

«малаягруппа»; 

межличностное общение, общение в группе, межгрупповое
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 общение(взаимодействие); 

особенностиобщениявгруппе; 

психологическиехарактеристикигруппыиособенности

 взаимодействиявгр

уппе; 

групповыенормыиценности; 

коллектив как социальная группа;психологическиезакономерностивгруппе; 

понятие«конфликт»,стадииразвитияконфликта; 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой 

группе;факторы,способствующиеипрепятствующиеэскалацииконфликта;способыповедениявконф

ликте; 

деструктивноеиагрессивноеповедение;конструктивноеповедениевконфликте; 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы 

саморегуляции;способыразрешенияконфликтныхситуаций; 

основные формы участия третьей стороны впроцессе

 урегулированияиразрешенияконфликта; 

ведение переговоров при разрешении 

конфликта;опасныепроявленияконфликтов(буллинг,насилие); 

способыпротиводействиябуллингуипроявлениюнасилия;способыпсихологическоговоздейс

твия; 

психологическоевлияниевмалойгруппе; 

положительныеиотрицательныестороныконформизма; 

эмпатия иуважениек партнеру(партнерам) пообщению как

 основакоммуникации; 

убеждающаякоммуникация; 

манипуляциявобщении,цели,технологиииспособыпротиводействия;психологическоевлиян

иенабольшиегруппы; 

способывоздействиянабольшуюгруппу:заражение;убеждение;внушение;подражание; 

деструктивныеипсевдопсихологическиетехнологии; 

противодействие вовлечению молодежи в

 противозаконнуюиантиобщественную деятельность. 

 

Модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

понятия«цифроваясреда»,«цифровойслед»;влияние цифровой среды на жизнь 

человека;приватность,персональныеданные; 
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«цифроваязависимость»,еепризнакиипоследствия;опасности и риски цифровой среды, их 

источники;правила безопасного поведения в цифровой 

среде;вредоносноепрограммноеобеспечение; 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы 

работы;правилазащитыот вредоносногопрограммногообеспечения; 

кражаперсональныхданных,паролей; 

мошенничество,фишинг,правилазащитыотмошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ;поведенческие опасности в 

цифровой среде и их причины;опасныеперсоны,имитацияблизкихсоциальныхотношений; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как

 угрозадлябудущейжизниикарьеры; 

травляв Интернете,методызащитыоттравли; 

деструктивныесообществаидеструктивныйконтентвцифровойсреде,ихпризнаки; 

механизмывовлечениявдеструктивныесообщества;вербовка, манипуляция, «воронки 

вовлечения»;радикализациядеструктива; 

профилактикаипротиводействиевовлечениювдеструктивныесообщества;правилакоммуник

ациивцифровойсреде; 

достоверность информации в цифровой 

среде;источникиинформации,проверканадостоверность; 

«информационныйпузырь»,манипуляциясознанием,пропаганда;фальшивыеаккаунты,вредн

ыесоветчики,манипуляторы; 

понятие«фейк»,целиивиды,распространениефейков; 

правилаиинструментыдляраспознаванияфейковыхтекстовиизображений;понятиеправчелов

екавцифровойсреде,ихзащита; 

ответственностьзадействиявИнтернете;запрещенныйконтент; 

защитаправвцифровомпространстве. 

 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:экстремизм и 

терроризм как угроза устойчивого развития общества;понятия 

«экстремизм»и«терроризм»,ихвзаимосвязь; 

вариантыпроявленияэкстремизма,возможныепоследствия; 

преступления террористической направленности, их цель,

 причины,последствия; 

опасностьвовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность:способыипризнаки

; 
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предупреждение и противодействие вовлечению в

 экстремистскуюитеррористическую деятельность; 

формы террористических актов;уровнитеррористическойугрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в

 случаетеррористическогоакта,проведении контртеррористической операции; 

правовыеосновыпротиводействияэкстремизмуитерроризмувРоссийскойФедерации; 
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основы государственной системы противодействия

 экстремизмуитерроризму,еецели,задачи,принципы; 

праваи обязанности граждан и общественныхорганизаций

 вобластипротиводействияэкстремизмуитерроризму. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПООСНОВАМБЕЗОПАСНОСТ

ИИЗАЩИТЫРОДИНЫ 

НАУРОВНЕСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховн

о-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правиламиинормамиповедения. 

Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияОБЗР,должныспособствоватьпроцессамс

амопознания,самовоспитанияисаморазвития,развития  внутренней    позиции    личности,   

патриотизма,    

гражданственностиипроявляться,преждевсего,вуважениикпамятизащитниковОтечестваи подвигам 

героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшемупоколению, гордости за 

российские достижения, в готовности к осмысленномуприменению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной 

жизни,соблюдениюправилэкологическогоповедения,защитеОтечества,бережномотношениикокружа

ющимлюдям,культурномунаследиюиуважительномотношениик   

традицияммногонациональногонародаРоссийской   Федерацииикжизнивцелом. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 

1) гражданскоевоспитание: 

сформированностьактивнойгражданскойпозицииобучающегося,готовогои способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течениевсейжизни; 

уважениезаконаиправопорядка,осознаниесвоихправ,обязанностейиответственностивобластиз

ащитынаселенияитерриторииРоссийскойФедерацииот  чрезвычайных  ситуаций  и  в  других  

областях,  связанныхсбезопасностью жизнедеятельности; 

сформированностьбазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельностикакосновыдлябла

гополучияиустойчивогоразвитияличности,обществаигосударства; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизмаитерроризма,национализмаиксенофобии,диск

риминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в 

обеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселения; 

готовностькучастиювдеятельностигосударственныхсоциальныхорганизацийиинститутовграж

данскогообществавобластиобеспечениякомплексной безопасностиличности,обществаигосударства; 
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2) патриотическоевоспитание: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,уваженияксвоемународу,памятизащи

тниковРодиныибоевымподвигамГероевОтечества,гордостизасвоюРодинуиВооруженныеСилыРоссий

скойФедерации,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии,российскойармииифлота; 

ценностноеотношениекгосударственнымивоеннымсимволам,историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициямВооруженных Сил Российской Федерации, 

достижениям государства в областиобеспечениябезопасностижизнииздоровьялюдей; 

сформированностьчувстваответственностипередРодиной,идейнаяубежденностьиготовностькс

лужениюизащитеОтечества,ответственностьзаегосудьбу; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского 

воинства;сформированностьценностибезопасногоповедения,осознанного 

и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других 

людей,обществаигосударства; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,готовность    реализовать    

риск-ориентированное    поведение,    самостоятельнои    ответственно    действовать    в    различных    

условиях    жизнедеятельностипоснижению  риска  возникновения  опасных  ситуаций,  

перерастания  ихвчрезвычайныеситуации,смягчениюихпоследствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье,культуре  и   

традициям   народов   России,   принятие   идей   волонтерстваидобровольчества; 

4) эстетическоевоспитание: 

эстетическоеотношениекмирувсочетаниискультуройбезопасностижизнедеятельности; 

понимание   взаимозависимости    успешности    и    полноценного   

развитияибезопасногоповедениявповседневнойжизни; 

5) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующеготекущемууровнюразвитияобщейтеорииб

езопасности,современныхпредставленийобезопасностивтехнических,естественно-

научных,общественных,гуманитарныхобластяхзнаний,современнойконцепциикультурыбезопасност

ижизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, 

осознаниеегозначениядлябезопаснойипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,общества 

игосударства; 

способностьприменятьнаучныезнаниядляреализациипринциповбезопасногоповедения(способ

ностьпредвидеть,повозможностиизбегать,безопаснодействоватьвопасных, 

экстремальныхичрезвычайныхситуациях); 

6) физическоевоспитание: 

осознаниеценностижизни,сформированностьответственногоотношенияксвоемуздоровью 



Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

76

3 

 

 

издоровью окружающих; 

знаниеприемовоказанияпервойпомощииготовностьприменятьихвслучаенеобходимости; 

потребностьврегулярномведенииздоровогообразажизни; 

осознаниепоследствийиактивноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафиз

ическомуипсихическомуздоровью; 

7) трудовоевоспитание: 

готовность  к  труду,  осознание    значимости    трудовой    

деятельностидляразвитияличности,обществаигосударства,обеспечениянациональнойбезопасности; 

готовностькосознанномуиответственномусоблюдениютребованийбезопасностивпроцессетруд

овойдеятельности; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,включаявоенно-

профессиональнуюдеятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжениивсейжизни; 

8) экологическоевоспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобальногохарактера экологических проблем, 

их роли в обеспечении безопасности личности,обществаигосударства; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновесоблюденияэкологическо

йграмотностииразумногоприродопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умениепрогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействийипредотвращатьих; 

расширениепредставленийодеятельностиэкологическойнаправленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В   результатеизучения   ОБЗР   на   уровнесреднего   общегообразованияу обучающегося 

будут сформированы 

познавательныеуниверсальныеучебныедействия,коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,р

егулятивныеуниверсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность. 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

самостоятельноопределятьактуальныепроблемныевопросыбезопасностиличности,обществаиг

осударства,  обосновыватьихприоритетивсесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различныхситуациях; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядляобобщения,сравненияиклассификациис

обытийиявленийвобластибезопасностижизнедеятельности,выявлятьихзакономерностиипротиворечи

я; 

определятьцелидействийприменительнокзаданной(смоделированной)ситуации,выбиратьспос
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обыихдостижениясучетомсамостоятельновыделенныхкритериеввпарадигмебезопаснойжизнедеятель

ности,оцениватьрискивозможныхпоследствий дляреализации риск-ориентированногоповедения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности 

личности,обществаигосударства,анализироватьихразличныесостояниядлярешенияпознавательныхза

дач,переноситьприобретенныезнаниявповседневнуюжизнь; 

планироватьиосуществлятьучебныедействиявусловияхдефицитаинформации,необходимойдля

решениястоящейзадачи; 

развиватьтворческоемышлениеприрешенииситуационныхзадач. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамивобластибезопасностижизнед

еятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового 

знания,егопреобразованиюиприменениюдлярешенияразличныхучебныхзадач,втомчислеприразработ

кеизащитепроектныхработ; 

анализироватьсодержаниевопросовизаданийивыдвигатьновыеидеи,самостоятельновыбиратьо

птимальныйспособрешениязадачсучетомустановленных(обоснованных)критериев; 

раскрыватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждуреальным(заданным)инаиб

олееблагоприятнымсостояниемобъекта(явления)вповседневнойжизни; 

критическиоцениватьполученныевходерешенияучебныхзадачрезультаты,обосновывать 

предложенияпоихкорректировкевновыхусловиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность 

ихреализациивреальныхситуациях; 

использоватьзнаниядругихпредметныхобластейдлярешенияучебныхзадачв 

областибезопасностижизнедеятельности;переноситьприобретенныезнанияинавыкивповседневную 

жизнь. 

Работасинформацией: 

владетьнавыкамисамостоятельногопоиска,сбора,обобщенияианализаразличныхвидовинформа

цииизисточниковразныхтиповприобеспеченииусловийинформационнойбезопасностиличности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом 

характерарешаемойучебнойзадачи;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформуихпредставления; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еесоответствиеправовымиморально-

этическимнормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защитеот 

опасностейцифровойсреды; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийвучебномпроцессессо

блюдениемтребованийэргономики,техникибезопасностиигигиены. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 
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Общение: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности

 безопаснуюкоммуникацию, 

переноситьпринципыееорганизациивповседневнуюжизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения;

 пониматьзначениесоциальныхзнаков;определять 

признакидеструктивногообщения; 

владетьприемамибезопасногомежличностногоигрупповогообщения;безопаснодействоватьпои

збеганиюконфликтныхситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку

 зрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненныхситуац

иях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать

 оптимальныйспособисоставлятьпланихрешениявконкретныхусловиях; 

делатьосознанныйвыборвновойситуации,аргументироватьего;братьответственностьзасвоереш

ение; 

оцениватьприобретенныйопыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основеличных 

предпочтений и за счет привлечения научно-практических знаний другихпредметныхобластей; 

повышатьобразовательныйи культурныйуровень. 

Самоконтроль,принятиесебяидругих 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые 

могутвозникнутьприихразрешении;вноситькоррективывсвоюдеятельность;контролироватьсоответст

виерезультатовцелям; 

использоватьприемырефлексиидляанализаиоценкиобразовательнойситуации,выбораоптималь

ногорешения; 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства,невозможностиконтролявсеговокруг; 

приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализеиоценкеобразовательнойситуации;приз

навать правонаошибкусвоюичужую. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработывконкретнойучебно

йситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом 

общихинтересов,мненийивозможностейкаждогоучастникакоманды(составлятьплан,распределятьрол
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и,приниматьправилаучебноговзаимодействия,обсуждать     процесс     и    результат      совместной     

работы,     договариватьсяорезультатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий 

результатпосовместноразработаннымкритериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях;предлагатьновыеидеи,оцениватьихспозицииновизныипрактическойзначимости;проявлять

творчествоиразумную инициативу. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностьу обучающихсяактивной   

жизненной   позиции,   осознанное   понимание   значимости   личногои группового безопасного 

поведения в интересах благополучияи 

устойчивогоразвитияличности,обществаигосударства.Приобретаемыйопытпроявляетсяв понимании 

существующих проблем безопасности и способности построениямодели индивидуального и 

группового безопасного поведенияв повседневнойжизни. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияОБЗР,должныобеспечивать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающихнациональную 

безопасность и защиту населения от внешних и внутренних 

угроз;сформированностьпредставленийогосударственнойполитикевобластиобеспечениягосударствен

нойиобщественнойбезопасности,защитынаселенияи территорийот 

чрезвычайныхситуацийразличногохарактера; 

2) знаниезадачиосновныхпринциповорганизацииЕдинойсистемыпредупреждения   и   

ликвидации   последствий   чрезвычайных   ситуаций,   

правиобязанностейгражданинавэтойобласти;правиобязанностейгражданинав области гражданской 

обороны; знание о действиях по сигналам гражданскойобороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном 

мире;угрозахвоенногохарактера;ролиВооруженныхСилРоссийскойФедерациивобеспечениизащитыг

осударства;формированиепредставленияовоеннойслужбе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной 

подготовки;овладениезнаниямитребованийбезопасностиприобращениисострелковым 

оружием; сформированность представлений о боевых свойствах и поражающемдействии 

оружия массовогопоражения,атакжеспособахзащитыот него; 

5) сформированностьпредставленийосовременномобщевойсковомбое;пониманиеовозможнос

тяхприменениясовременныхдостиженийнаучно-техническогопрогрессавусловияхсовременногобоя; 

6) сформированностьнеобходимогоуровнявоенныхзнанийкакфакторапостроенияпрофессион

альнойтраектории,втомчислеиобразовательныхорганизаций    осуществляющих    подготовку    

кадров    в    интересах    обороныибезопасности государства,обеспечении законности и 
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правопорядка; 

7) сформированностьпредставленийоценностибезопасногоповедениядляличности,общества,   

государства;   знаниеправилбезопасногоповеденияиспособовихприменениявсобственномповедении; 

8) сформированностьпредставленийовозможныхисточникахопасностив различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в 

природнойсреде,всоциуме,вцифровойсреде);владениеосновнымиспособамипредупрежденияопасных

ситуаций;знаниепорядкадействийвэкстремальныхичрезвычайныхситуациях; 

9) сформированностьпредставленийоважностисоблюденияправилдорожного   движения   

всеми   участниками   движения,   правил   

безопасностинатранспорте.Знаниеправилбезопасногоповедениянатранспорте,умениеприменятьихнап

рактике,знаниеопорядкедействийвопасных,экстремальныхичрезвычайныхситуацияхнатранспорте; 

10) знанияоспособахбезопасногоповедениявприроднойсреде;умениеприменять их на 

практике; знания порядка действий при чрезвычайных 

ситуацияхприродногохарактера;сформированностьпредставленийобэкологическойбезопасности,цен

ностибережногоотношениякприроде,разумногоприродопользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на 

практикедляпредупрежденияпожаров;знанияпорядкадействийприугрозепожараи пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знанияправи 

обязанностейгражданвобластипожарнойбезопасности; 

12) владение основамимедицинских знаний:владение приемамиоказанияпервой помощи при 

неотложных состояниях, инфекционных и 

неинфекционныхзаболеваний,сохраненияпсихическогоздоровья;сформированностьпредставленийоз

доровомобразежизнииегороливсохранениипсихическогоифизическогоздоровья,негативногоотношен

ияквреднымпривычкам;знанияонеобходимыхдействияхпричрезвычайныхситуацияхбиолого-

социальногоивоенногохарактера;умениеприменятьтабельныеи   подручныесредствадлясамо-

ивзаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение 

различатьопасныеявлениявсоциальномвзаимодействии,втомчислекриминогенногохарактера;умениеп

редупреждатьопасныеявленияипротиводействоватьим; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в 

социальномвзаимодействии;знанияо способах безопасного поведенияв цифровойсреде;умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровойсреде  (в   том   числе   

криминогенного   характера,   опасности   

вовлечениявдеструктивнуюдеятельность)ипротиводействоватьим; 

15) сформированностьпредставленийобопасностиинегативномвлияниина жизнь личности, 

общества, государства деструктивной идеологии в том 

числеэкстремизма,терроризма;пониманиеролигосударствавпротиводействиитерроризму; умения 
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различать приемы вовлечения в деструктивные 

сообщества,экстремистскуюитеррористическуюдеятельностьипротиводействоватьим;знанияпорядка

действийприобъявленииразногоуровнятеррористическойопасностиидействийприугрозеиливслучаете

ррористическогоакта,проведенииконтртеррористическойоперации. 

ДостижениерезультатовосвоенияпрограммыОБЗРобеспечиваетсяпосредствомвключениявуказ

аннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодулейОБЗР: 

 

Предметныерезультатыпомодулю№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,

государства»: 

раскрыватьправовыеосновыипринципыобеспечениянациональнойбезопасностиРоссийскойФе

дерации; 

характеризоватьрольличности,обществаигосударствавдостижениистратегическихнациональн

ыхприоритетов,объяснятьзначениеихреализациив 

обеспечениикомплекснойбезопасностииустойчивогоразвитияРоссийскойФедерации,приводитьприме

ры; 

характеризоватьрольправоохранительныхоргановиспециальныхслужбвобеспечениинациональ

нойбезопасности; 

объяснятьрольличности,обществаигосударствавпредупреждениипротивоправнойдеятельност

и; 

характеризовать  правовую  основу    защиты    населения    и    

территорийотчрезвычайныхситуацийприродногои техногенногохарактера; 

раскрыватьназначение,основныезадачииструктуруЕдинойгосударственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(РСЧС); 

объяснять     права     и     обязанности     граждан    Российской     Федерациив области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военноговремени; 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерациив 

областигражданскойобороны; 

уметь  действовать  при  сигнале  «Внимание    всем!»,    в    том    

числеприхимическойирадиационнойопасности; 

анализироватьугрозывоеннойбезопасностиРоссийскойФедерации,обосновыватьзначениеобор

оныгосударствадлямирногосоциально-экономическогоразвитиястраны; 

характеризоватьрольВооруженныхСилРоссийскойвобеспечениинациональнойбезопасности. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№2«Основывоеннойподготовки»: 

знать строевые приемы в движении без оружия;выполнять строевые приемы в движении без 

оружия;иметьпредставлениеобосновахобщевойсковогобоя; 

иметьпредставлениеобосновныхвидахобщевойсковогобояиспособахманевравбою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом
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 порядкеподразделений; 

пониматьспособыдействийвоеннослужащеговбою; 

знатьправилаимерыбезопасностиприобращениисоружием; 

приводитьпримерынарушенийправилимербезопасностиприобращениисоружиемиихвозможны

хпоследствий; 

применятьмерыбезопасностиприпроведениизанятийпобоевойподготовкеиобращениисоружие

м; 

знатьспособыудержанияоружия,правилаприцеливанияипроизводстваметкоговыстрела; 

определятьхарактерные конструктивные особенностиобразцов 

стрелковогооружиянапримереавтоматовКалашниковаАК-74иАК-12; 

иметьпредставлениеосовременныхвидахкороткоствольногострелковогооружия; 

иметь представление об истории возникновения и

 развитияробототехническихкомплексов; 

иметь представление о конструктивных особенностях

 БПЛАквадрокоптерноготипа; 

иметь представление о способах боевого применения 

БПЛА;иметьпредставлениеобисториивозникновенияиразвитиясвязи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о

 требованиях,предъявляемыхкрадиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-

техническиххарактеристикахсовременныхпереносныхрадиостанций; 

иметьпредставлениеотактическихсвойствахместностииихвлияниинабоевыедействиявойск; 

иметьпредставлениеошанцевоминструменте; 

иметьпредставлениеопозицииотделенияипорядкеоборудованияокопадлястрелка; 

иметьпредставлениео видахоружиямассовогопораженияиихпоражающихфакторах; 

знатьспособыдействийприприменениипротивникоморужиямассовогопоражения; 

пониматьособенностиоказанияпервойпомощивбою;знать условные зоны оказания первой 

помощи в бою;знатьприемы самопомощивбою; 

иметьпредставлениеовоенно-учетныхспециальностях; 

знатьособенностипрохождениевоеннойслужбыпопризывуипоконтракту;иметьпредставленияо

военно-учебныхзаведениях; 

иметь представление о системе военно-учебных центров при

 учебныхзаведенияхвысшегообразования. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовремен

номобществе»: 

объяснятьсмыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск(угроза)», 

«культурабезопасности»,«опаснаяситуация»,«чрезвычайнаяситуация»,объяснятьихвзаимосвяз
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ь; 

приводить  примеры   решения   задач   по   обеспечению   

безопасностивповседневнойжизни(индивидуальный,групповойиобщественно-

государственныйуровни); 

знатьобщиепринципыбезопасногоповедения,приводитьпримеры; 

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное 

поведение»;пониматьвлияниеповедениячеловеканаегобезопасность,приводить 

примеры; 

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их

 влияниянабезопасность; 

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к

 обеспечениюбезопасности; 

приводитьпримерыреализациириск-

ориентированногоподходанауровнеличности,общества,государства. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№4«Безопасностьвбыту»: 

раскрыватьисточникииклассифицироватьбытовыеопасности,обосновыватьзависимость 

риска(угрозы)ихвозникновения отповедения человека; 

знать   праваи   обязанности   потребителя,   правиласовершения   

покупок,втомчислевИнтернете;оцениватьихрольвсовершениибезопасныхпокупок; 

оцениватьрискивозникновениябытовыхотравлений,иметьнавыкиихпрофилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях;уметь оценивать риски получения 

бытовых травм;пониматьвзаимосвязьповеденияирискаполучитьтравму; 

знатьправилапожарнойбезопасностииэлектробезопасности,пониматьвлияниесоблюденияправ

илнабезопасностьвбыту; 

иметьнавыкибезопасного поведениявбыту 

прииспользованиигазовогоиэлектрическогооборудования; 

иметьнавыкиповеденияприугрозеивозникновениипожара; 

иметьнавыкипервойпомощиприбытовыхтравмах,ожогах,порядокпроведениясердечно-

легочнойреанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования 

(подъезд,лифт,придомоваятерритория,детскаяплощадка,площадкадлявыгуласобакидругие); 

пониматьвлияниеконструктивнойкоммуникацииссоседяминауровеньбезопасности,приводить

примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, 

снижающиекриминогенныериски; 

знатьправилаповеденияпривозникновенииавариинакоммунальнойсистеме; 

иметьнавыкивзаимодействияскоммунальнымислужбами. 
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Предметныерезультатыпомодулю№5«Безопасностьнатранспорте»: 

знатьправиладорожногодвижения; 

характеризовать изменения правилдорожногодвижения взависимостиот 

измененияуровнярисков(риск-ориентированныйподход); 

пониматьрискидляпешеходаприразныхусловиях,выработатьнавыкибезопасногоповедения; 

пониматьвлияниедействийводителяипассажиранабезопасностьдорожногодвижения,приводить

примеры; 

знать права, обязанности и иметь представление об

 ответственностипешехода,пассажира,водителя; 

иметьпредставлениеознанияхинавыках,необходимыхводителю; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-

транспортныхпроисшествияхразногохарактера; 

иметьнавыкиоказанияпервойпомощи,навыкипользованияогнетушителем; 

знатьисточникиопасностинаразличныхвидахтранспорта,приводитьпримеры; 

знатьправилабезопасногоповедениянатранспорте,приводитьпримерывлиянияповедениянабезо

пасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении

 опасныхичрезвычайныхситуацийнаразличныхвидахтранспорта. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№6 «Безопасность вобщественныхместах»: 

перечислять и классифицировать основные источники

 опасностивобщественныхместах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных

 местах,характеризоватьихвлияниенабезопасность; 

иметьнавыкиоценкирисковвозникновениятолпы,давки; 

знатьодействиях,которыеминимизируютрискипопаданиявтолпу,давку,иодействиях,которыепо

зволяютминимизироватьрискполучениятравмывслучаепопаданиявтолпу,давку; 

оценивать  риски    возникновения    ситуаций    криминогенного   

характеравобщественныхместах; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияприпроявленииагрессии; 

иметьпредставлениеобезопасномповедениидляснижениярисковкриминогенногохарактера; 

оцениватьрискипотерятьсявобщественномместе; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся 

человек;знатьправилапожарнойбезопасностивобщественныхместах; 

пониматьособенностиповеденияприугрозепожараипожаревобщественныхместахразноготипа; 

знатьправилаповеденияприугрозеобрушенияилиобрушениизданийилиотдельныхконструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в
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 случаетеррористическогоактавобщественномместе. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№7«Безопасностьвприроднойсреде»: 

выделятьиклассифицироватьисточникиопасностивприроднойсреде; 

знатьособенностибезопасногоповеденияпринахождениивприроднойсреде,втомчислевлесу,нав

одоемах,вгорах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать 

разныеспособыориентирования,сравниватьихособенности,выделятьпреимуществаинедостатки; 

знатьправилабезопасного поведения,минимизирующиерискипотерятьсявприроднойсреде; 

знатьопорядкедействий,есличеловекпотерялсявприроднойсреде; 

иметь представление об основных источниках опасностипри автономномнахождении 

вприроднойсреде,способахподачисигналаопомощи; 

иметь  представление  о   способах   сооружения  убежища    для    

защитыотперегреваипереохлаждения,полученияводыипищи, 

правилахповеденияпривстречесдикимиживотными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, 

отморожении,навыкитранспортировкипострадавших; 

называтьихарактеризоватьприродныечрезвычайныеситуации; 

выделятьнаиболеехарактерныерискидлясвоегорегионасучетомгеографических, 

климатических особенностей, традиций ведения хозяйственнойдеятельности,отдыханаприроде; 

раскрыватьприменениепринциповбезопасногоповедения(предвидетьопасность;повозможност

иизбежатьее;   при   необходимости   действовать)дляприродныхчрезвычайныхситуаций; 

указыватьпричиныипризнакивозникновенияприродных 

пожаров;пониматьвлияниеповедениячеловеканарискивозникновенияприродных 

пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновенииприродногопожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, 

вызванныеопаснымигеологическимиявлениямиипроцессами; 

раскрыватьвозможностипрогнозирования,предупреждения,смягченияпоследствийприродных

чрезвычайныхситуаций,вызванныхопаснымигеологическимиявлениямиипроцессами; 

иметьпредставлениеоправилахбезопасногоповеденияприприродныхчрезвычайных   

ситуациях,   вызванных   опасными   геологическими   явлениямиипроцессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опаснымигеологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примерыриск-ориентированногоповедения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, 

вызванныеопаснымигидрологическимиявлениямиипроцессами; 

раскрыватьвозможностипрогнозирования,предупреждения,смягченияпоследствийприродных

чрезвычайныхситуаций,вызванныхопаснымигидрологическимиявлениямиипроцессами; 
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иметьпредставлениеоправилахбезопасногоповеденияприприродныхчрезвычайныхситуациях,в

ызванныхопаснымигидрологическимиявлениямиипроцессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опаснымигидрологическимиявлениямиипроцессами,длясвоегорегиона,приводитьпримерыриск-

ориентированногоповедения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, 

вызванныеопаснымиметеорологическимиявлениямиипроцессами; 

раскрыватьвозможностипрогнозирования,предупреждения,смягченияпоследствийприродных

чрезвычайныхситуаций,вызванныхопаснымиметеорологическимиявлениямиипроцессами; 

знатьправилабезопасногоповеденияприприродныхчрезвычайныхситуациях,вызванныхопасны

миметеорологическимиявлениямиипроцессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных 

опаснымиметеорологическимиявлениямиипроцессами,длясвоегорегиона,приводитьпримерыриск-

ориентированногоповедения; 

характеризоватьисточникиэкологическихугроз,обосновыватьвлияниечеловеческогофакторана

рискиихвозникновения; 

характеризоватьзначениериск-

ориентированногоподходакобеспечениюэкологическойбезопасности; 

иметьнавыкиэкологическойграмотностииразумногоприродопользования. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№8«Основымедицинскихзнаний. 

Оказаниепервойпомощи»: 

объяснятьсмыслпонятий«здоровье»,«охраназдоровья»,«здоровыйобразжизни»,«лечение»,«пр

офилактика»ивыявлятьвзаимосвязьмеждуними; 

понимать степень влияния биологических, социально-

экономических,экологических,психологическихфакторовназдоровье; 

пониматьзначениездоровогообразажизнииегоэлементовдлячеловека,приводитьпримеры 

изсобственногоопыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные

 способыраспространенияипередачиинфекционныхзаболеваний; 

иметьнавыкисоблюдениямерличнойпрофилактики; 

пониматьрольвакцинациивпрофилактикеинфекционныхзаболеваний,приводитьпримеры; 

пониматьзначениенациональногокалендаряпрофилактическихпрививоки 

вакцинациинаселения,рольвакцинациидля обществавцелом; 

объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»;иметь

 представление о чрезвычайных ситуациях биолого-

социальногохарактера,действияхпричрезвычайныхситуацияхбиолого-социальногохарактера 

(напримереэпидемии); 
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приводить    примеры     реализации     риск-ориентированного     подходак обеспечению 

безопасности при чрезвычайных ситуациях биолого-социальногохарактера; 

характеризовать наиболее распространенные неинфекционные заболевания(сердечно-

сосудистые,онкологические,эндокринныеидругие),оцениватьосновныефакторырискаихвозникновени

яистепеньопасности; 

характеризоватьпризнакиугрожающихжизнииздоровьюсостояний(инсульт,сердечныйприступ

идругие); 

иметьнавыкивызоваскороймедицинскойпомощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защитеот 

неинфекционныхзаболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для ранней

 диагностикинеинфекционныхзаболеваний,знатьпорядокпрохождениядиспанс

еризации; 

объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и

 «психологическоеблагополучие»,характеризоватьихвлияниенажизньчеловека; 

знать основные критерии психического здоровья и

 психологическогоблагополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое

 здоровьеипсихологическоеблагополучие; 

иметьпредставлениеобосновныхнаправлениясохраненияиукрепленияпсихическогоздоровьяип

сихологическогоблагополучия; 

характеризоватьнегативноевлияниевредныхпривычек

 наумственнуюифизиче

скуюработоспособность,благополучиечеловека; 

характеризоватьрольраннеговыявленияпсихическихрасстройствисозданияблагоприятныхусло

вийдляразвития; 

объяснятьсмыслпонятия«инклюзивноеобучение»; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического 

стресса;характеризоватьпризнакипсихологическогонеблагополучияикритерии 

обращениязапомощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи в Российской 

Федерации;объяснятьсмыслпонятий«перваяпомощь»,«скораямедицинскаяпомощь», 

ихсоотношение; 

знатьо состояниях,прикоторых оказываетсяперваяпомощь,и 

действияхприоказаниипервойпомощи; 

иметьнавыкипримененияалгоритмапервойпомощи; 

иметьпредставлениео безопасных действиях 

пооказаниюпервойпомощивразличныхусловиях(травмыглаза;«сложные»кровотечения;перваяпомощ
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ьс использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмаходновременно). 

 

Предметныерезультатыпомодулю№9«Безопасностьв социуме»: 

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в 

жизничеловека,приводитьпримерымежличностногообщенияиобщениявгруппе; 

иметьнавыкиконструктивногообщения; 

объяснятьсмыслпонятий«социальнаягруппа»,«малаягруппа»,«большаягруппа»; 

характеризоватьвзаимодействиевгруппе; 

пониматьвлияниегрупповыхнормиценностейнакомфортноеибезопасноевзаимодействиевгрупп

е,приводитьпримеры; 

объяснятьсмыслпонятия«конфликт»; 

знатьстадииразвитияконфликта,приводитьпримеры; 

характеризоватьфакторы,способствующиеипрепятствующиеразвитиюконфликта; 

иметьнавыкиконструктивногоразрешенияконфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения 

конфликта;иметьпредставлениеоспособахпресеченияопасныхпроявленийконфликтов;раскрыватьспос

обыпротиводействия буллингу, проявлениямнасилия; 

характеризовать способы психологического 

воздействия;характеризоватьособенностиубеждающейкоммуникации;объяснятьсмыслпонятия«мани

пуляция»; 

называтьхарактеристикиманипулятивноговоздействия,приводитьпримеры;иметь 

представленияоспособахпротиводействияманипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу

 (заражение,убеждение,внушение,подражаниеи другие),приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологияхиспособах 

противодействия. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

характеризоватьцифровуюсреду, еевлияниенажизньчеловека; 

объяснять   смысл    понятий    «цифровая    среда»,    «цифровой    след», 

«персональныеданные»; 

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, 

вредоносноепрограммноеобеспечение,  сетевое  мошенничество  и  травля,  

вовлечениевдеструктивныесообщества,запрещенныйконтентидругие),раскрыватьиххарактерныеприз

наки; 

иметьнавыки   безопасных   действий   по   снижению   рисков,   и   защитеот 

опасностейцифровойсреды; 

объяснятьсмыслпонятий«программноеобеспечение»,«вредоносноепрограммноеобеспечение»; 
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характеризоватьиклассифицироватьопасности,анализироватьриски,источникомкоторыхявляет

сявредоносноепрограммноеобеспечение; 

иметьнавыкибезопасногоиспользованияустройствипрограмм; 

перечислятьиклассифицироватьопасности,связанныесповедениемлюдейвцифровойсреде; 

характеризоватьриски,связанныескоммуникациейвцифровойсреде(имитацияблизкихсоциальн

ыхотношений;травля;шантажразглашениемсведений; вовлечение в деструктивную, противоправную 

деятельность), способыихвыявленияипротиводействияим; 

иметьнавыкибезопаснойкоммуникациивцифровойсреде; 

объяснятьсмысливзаимосвязьпонятий«достоверностьинформации», 

«информационныйпузырь»,«фейк»; 

иметьпредставлениеоспособахпроверкидостоверности,легитимностиинформации,еесоответст

вияправовыми морально-этическимнормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, 

выработатьнавыкибезопасныхдействийпозащитеправвцифровойсреде; 

объяснятьправа,обязанностиииметьпредставлениеобответственностиграждан 

июридическихлицвинформационномпространстве. 

 

Предметныерезультатыпомодулю№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»

: 

характеризоватьэкстремизмитерроризмкакугрозублагополучиючеловека,стабильностиобщест

ваигосударства; 

объяснять смысливзаимосвязь понятий «экстремизм»и

 «терроризм»;анализироватьвариантыихпроявленияивозможныепоследствия; 

характеризоватьпризнакивовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность,выраб

отатьнавыкибезопасныхдействийприихобнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности;знать уровни

 террористической опасности, иметь навыки безопасных 

действийприихобъявлении; 

иметьпредставлениеобезопасныхдействияхприугрозе(обнаружениебесхозныхвещей,подозрит

ельныхпредметовидругие)ивслучаетеррористическогоакта(подрыввзрывногоустройства,наездтрансп

ортногосредства, попадание в заложники и другие), проведении контртеррористическойоперации; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной 

системыпротиводействияэкстремизмуитерроризму; 

объяснятьправа,обязанностиииметьпредставлениеобответственностигражданиюридическихли

цвобластипротиводействияэкстремизмуитерроризму. 

 

Образовательная организация вправе самостоятельно

 определятьпоследовательностьосвоенияобучающимисямодулейОБЗР. 
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2.2.21Индивидуальныйпроект 

Программакурса«Индивидуальныйпроект»составленанаосноветребованийобновленногоФГ

ОССООкиндивидуальной проектнойдеятельности обучающихся. 

Пояснительнаязаписка 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском образовании, про-

явившиеся,вчастности,вутверждениипринциповличностно-ориентированногообразованияиин-

дивидуальногоподходаккаждомуученику,сделалипопулярныминовыеметодыобучения.Однимиз 

них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных проектов в частности. 

Актуальностьданного курса обусловлена потребностью государства в активном, самостоятельном, 

мобильном,информационнограмотном,компетентномгражданинеобщества,атакженеобходимостью

форми-рованияучебно-познавательной компетентности учащихся. 

Успехвсовременноммиревомногомопределяетсяспособностьючеловекаорганизоватьсвоюжизн

ькакпроект:определитьдальнююиближайшуюперспективу,найтиипривлечьнеобхо-

димыересурсы,наметитьпландействийи,осуществивего,оценить,удалосьлидостичьпоставлен-

ныхцелей.Многочисленныеисследования,проведенныекаквнашейстране,такизарубежом,по-

казали,чтобольшинствосовременныхлидероввполитике,бизнесе,искусстве,спорте—люди,об-

ладающие проектным типом мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития про-

ектного мышления с помощью особого вида деятельности учащихся — проектной 

деятельности.Длятогочтобыучениквоспринималзнаниякакдействительнонужные,емунеобходимопос

тавитьперед собой и решить значимую для него проблему, взятую из жизни, применить для ее 

решенияопределенныезнанияиумения,втомчислеиновые,которыеещепредстоитприобрестииполучить

витоге реальный,ощутимый результат. 

Курс «Индивидуальный учебный проект» необходим для целенаправленной 

теоретическойипрактическойподготовкиучащихся10классовкосвоениюновыхтехнологий.Програм

мапроект-

нойдеятельностинаправленанетольконавыработкусамостоятельныхисследовательскихумений,ноис

пособствуетразвитиютворческихспособностейилогическогомышления,объединяетзнания,получен

ные в ходе учебного процесса на разных предметах, и приобщает к конкретным 

жизненноважнымпроблемам. 

Цель курса — развитие навыков проектной деятельности через оказание методической под-

держкиобучающимся10класса приподготовке индивидуальныхпроектов. 

Задачикурса: 

— созданиеусловийдлязнакомстваобучающихсястеоретическимиосноваминаучноисследо-

вательскойдеятельности; 

— ознакомление обучающихся с приемами работы с неструктурированной информацией 

(сбориобработка,анализ,интерпретацияиоценкадостоверности,аннотирование,реферировани

е,компиляция)ипростыми формами анализа данных; 
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— обучениецелеполаганию,планированиюиконтролю; 

— формированиепотребностикцеленаправленномусамообразованию; 

— углубление,расширениеисистематизациязнанийввыбраннойобластинаучногознанияиливида

деятельности; 

— совершенствованиеимеющегосяиприобретениеновогоопытапознавательнойдеятельно-

сти,профессиональногосамоопределенияобучающихся; 

— формированиенавыковпрезентациирезультатовсобственнойдеятельности; 

— обучениеметодамтворческогорешенияпроектныхзадач; 

— формированиеуменийпредставленияотчётностиввариативныхформах; 

— отработатьнавыкипубличноговыступления,защитысвоейработыпередаудиторией; 

— созданиедополнительныхусловийдляуспешнойсоциализациииориентациивмирепро-

фессий. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. Программа рассчитана на 34 часа. Реализуется в10-

мклассеврамках обязательной части учебного плана. 

Присоставлениипрограммыучтены: 

— рекомендации ФОП СОО по использованию индивидуальных проектов в рамках профиль-

ногообучения; 

— рекомендациифедеральнойпрограммыразвитияУУД(пп.129ФОПСОО); 

— методические рекомендации по реализации профориентационного минимума для образова-

тельныхорганизацийРоссийскойФедерации,реализующихобразовательныепрограммыос-

новного общего и среднего общего образования (письмо Министерства просвещения Рос-

сийскойФедерации от 01 июня2023 г.№АБ-2324/05); 

— подходыкпрофориентацииобучающихся,реализованныепрограммойкурсавнеурочнойде-

ятельности«Билет вбудущее» (2023 г.) 

— содержание учебного пособия «Индивидуальный проект»// Половкова М.В., Майсак 

М.В,ПоловковаТ.В.– М.:Изд-воПросвещение,2019 г. 

Врамкахпрограммыреализуетсяидеясодействиясамоопределениюобучающихся,основан-ная 

на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориен-

тированного и диагностико-консультативного подходов развития готовности старшеклассников 

кличностномуипрофессиональному самоопределению. 

Программапозволяетвестикомплекснуюдиагностикудостижениястаршеклассникамипла-

нируемыхметапредметныхрезультатов,включаяуровеньразвитияфункциональнойграмотности. 

Совокупный образовательный результат обучающихся, освоивших Программу, – положи-

тельноеэкспертноезаключениенавыполненныйиндивидуальныйпроект.Шаблонэкспертногоза-

ключенияпредставленвприложении крабочейпрограмме предмета. 

Содержание курса 



Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

77

9 

 

 

Понятиепроекта.Видыпроектовитребованиякихвыполнению.Организацияпроектнойиисслед

овательской деятельности в МОУ СОШ № 46. Система сопровождения проектной и ис-

следовательской деятельности. Общие требования к текущей отчетности по ходу выполнения про-

екта. Внутришкольные и партнерские мероприятия для трансляции промежуточных 

результатовпроекта. 

Взаимосвязь мотивационного, информационно-знаниевого и деятельностного 

компонентовсаморегуляциивходевыполненияпроекта.Мотивациякакатрибутразвитыхволевыхкаче

ств. 

Структура проекта. Понятие проектной задачи и способов ее решения. Проектный метод –

как средство освоения окружающего мира. Основные характеристики проектного метода. 

Выводыизопытапроектнойдеятельностив4-9-

хклассах.Требованиякпроектнойкомпетенциисосторонысовременныхработодателей. 

Актуальныенаправления  школьных  проектов  и  учебных  исследований.  Моно-  

имежпредметные направления проектной деятельности: социальное; бизнес-проектирование; иссле-

довательское;инженерное;информационное. 

Виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, 

инновационный,конструкторский,инженерный. 

Общее понимание задачи как этапа достижения цели. Отличие проектных и исследователь-

ских задач. Требования к формулировке задач. Минимальный и оптимальный состав задач. Согла-

сованность задач и этапов реализации проекта и (или) этапов учебного исследования. 

Отраженияплана выполнения задач в оглавлении текста проектной работы и (или) текста учебного 

исследова-ния. 

Заполнение паспорта проекта: тема, ключевая идея, цель, задачи, планируемые 

результаты(гипотезадляучебногоисследования),этапывыполнения,ресурсы(апробациядляучебного

иссле-дования). Оценка паспорта проекта своего одноклассника на предмет актуальности темы, 

согласо-ванности цели, задач и планируемых результатов. Составление краткой аннотации 

планируемыхрезультатовпроектаи(или) формулировкагипотезы учебногоисследования. 

Особенностиучебныхисследованийкаквидаиндивидуальногопроекта.Отличияпроектнойи 

исследовательской деятельности. Учебное исследование как инструмент учебной 

деятельностиполидисциплинарногохарактера,необходимойдляосвоениясоциальнойжизниикультур

ы.Формыпредставления результатов учебного исследования: доклад, реферат, макет, опытный 

образец, раз-работка,информационныйпродуктидр. 

Постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирование работы, отбор 

иинтерпретациянеобходимойинформации,структурированиеаргументоврезультатовисследованиян

аоснове собранныхданных. 

Элементыматематическогомоделированияианализакакинструментинтерпретациирезуль-

татовисследования.Работаснесколькимиинформационнымиресурсам:составлениетематическихпод

борок в соответствии с задачами проекта и (или) исследования; аннотирование подборок; под-
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готовканебольшойпрезентации поодномуизресурсов. 

Оформление текста проектной/ исследовательской работы. Общие требования к тексту про-

ектнойи(или)исследовательскойработы.Оформлениеосновныхэлементовтеста,вт.ч.спискаис-

точников.Порядокцитирования.Проверка на антиплагиат. 

Применение методики SWOT-анализа в прогнозировании рисков собственного проекта 

илиучебного исследования. Составление, на основе результатов SWOT-анализа, перечня 

мероприятийпо предупреждению рисков выполнения проекта или учебного исследования. 

Обсуждение резуль-татовSWOT-анализа содноклассниками. 

Оформление титульного листа проекта; оформление оглавления и вводной части; оформле-

ниессылок наисточники;работа ссистемой«антиплагиат». 

Подготовкапрезентациипроекта/учебногоисследования.Общиетребованиякпрезентациипроект

нойи(или)исследовательскойработы.Подготовкапрезентациипозаданномушаблону.Ин-

фографикавпрезентации.Сопроводительныетезисы кслайдам презентации 

Подготовка презентации собственного проекта и (или) учебного исследования по 

готовомушаблону. Использование сервиса сервисом PowerPoint для оформления презентации. 

Разработка 3-5-

хслайдовпрезентациисприменениеминфографики.Формулировкасопроводительныхтезисовкслайдам

презентации 

Публичная защита проекта/ учебного исследования. Основные правила публичного выступ-

ления.Регламентвыступленияспрезентациейпроектаи(или)учебногоисследования.Базовыетех-

никиораторского мастерства. 

Постановка вопроса и ответа по существу презентации (симулятивный тренинг в 

группах).Подбор аргументов разного типа (статистика, ссылка на авторитеты, ссылка на опыт). 

Разбор и об-суждениевидео-кейсовнапредметповеденческойсаморегуляциивовремяпрезентации. 

Планируемыерезультатыосвоениякурса«Индивидуальныйпроект» 

Образовательныерезультатыосвоениякурса«Индивидуальныйпроект»носяткомплексныйхар

актер, поскольку сочетают развитые личностные качества (познавательный интерес, опыт про-

веденияисследований,готовностьквыборупрофессии)иметапредметныеобразовательныерезуль-

таты(п. 129.2.4.2 ФОП СОО). 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к по-

знанию себя: 

— ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизнен-

ных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностномусамоопределению,способностьставитьцелиистроить жизненныепланы; 

— готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессесамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

— готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственногомнения,готовностьиспособностьвырабатыватьсобственнуюпозициюпоотноше
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ниюкоб-щественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмыс-ленияистории,духовныхценностейидостиженийнашейстраны; 

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствиис общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физи-ческомсамосовершенствовании,занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

— принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здо-

ровью; 

— неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков. 

ЛичностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству): 

— российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турномсоциуме,чувствопричастностикисторикокультурнойобщностироссийскогонародаису

дьбеРоссии, патриотизм,готовностькслужениюОтечеству, егозащите; 

— уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край,свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

госу-дарственнымсимволам(герб, флаг, гимн); 

— формированиеуважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедера-ции, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национальногосамоопределения; 

— воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

вРоссийскойФедерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к граж-

данскомуобществу: 

— гражданственность,гражданскаяпозицияактивногоиответственногочленароссийскогооб-

щества,осознающегосвоиконституционныеправаиобязанности,уважающегозаконипра-

вопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гу-

манистическиеидемократическиеценности,готовогокучастиюв общественнойжизни; 

— признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каж-

дому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушенияправ и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека игражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в со-

ответствиисКонституциейРоссийскойФедерации,правоваяиполитическаяграмотность; 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественнойпрактики,основанноенадиалогекультур,атакжеразличныхформобщественного

сознания,осознаниесвоего местав поликультурноммире; 

— интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договор-



Федеральнаярабочаяпрограмма|География.10–11классы(базовыйуровень) 

78

2 

 

 

номурегулированию отношений вгруппеилисоциальной организации; 

— готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающихих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, са-моуправления,общественнозначимой деятельности; 

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов;воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам,религиозным убеждениям; 

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофо-

бии;коррупции;дискриминациипосоциальным,религиозным,расовым,национальнымпризнак

амидругимнегативнымсоциальнымявлениям. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсясокружающимилюдьми: 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толе-

рантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вестидиалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

со-трудничатьдля ихдостижения; 

— принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелательноеотно-

шениек другому человеку,его мнению, мировоззрению; 

— способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

томчисле к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответ-ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

другихлюдей, умение оказывать первую помощь;– формирование выраженной в поведении 

нрав-ственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного-сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственныхчувств(чести, долга, справедливости,милосердияи дружелюбия); 

— развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

идругихвидахдеятельности. 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякокружающемумиру,живойпри-

роде,художественной культуре: 

— мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки,готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о пере-довых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность внаучныхзнаниях обустройствемира иобщества; 

— готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжениивсейжизн

и; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональнойи общественной деятельности; 
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— экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам Рос-

сии и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природ-

нойисоциальнойсреды,ответственностьзасостояниеприродныхресурсов;уменияинавыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящимвредэкологии;приобретениеопытаэколого-направленной деятельности; 

— эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственногобыта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числеподготовка к семейнойжизни: 

ответственноеотношениексозданиюсемьинаосновеосознанногопринятияценностейсе-

мейнойжизни; 

— положительныйобразсемьи,родительства(отцовстваиматеринства),интериоризациятра-

диционныхсемейныхценностей. 

Личностныерезультатывсфереотношенияобучающихсяктруду,всфересоциально-эконо-

мических отношений: 

— уважениековсемформамсобственности, готовностькзащитесвоей собственности; 

— осознанныйвыборбудущейпрофессиикакпутьиспособреализациисобственныхжизнен-

ныхпланов; 

— готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможностиучасти

яврешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпроблем; 

— потребностьтрудиться,уважениектрудуилюдямтруда,трудовымдостижениям,добросо-

вестное,ответственноеитворческоеотношениек разнымвидамтрудовойдеятельности; 

— готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязанностей.Лич

ностныерезультатывсферефизического,психологического,социальногоиакадемиче- 

скогоблагополучия обучающихся: 

— физическое,эмоционально-психологическое,социальноеблагополучиеобучающихсявжизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологическогокомфорта,информационной безопасности 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоужеизвестноиусво

ено учащимся, итого, что еще неизвестно; 

— планирование–

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучетомконечногорезультата;составл

ениеплана и последовательностидействий; 

— прогнозирование–предвосхищениерезультатаиуровняусвоения,еговременныххаракте-

ристик; 

— контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсцельюобнару
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женияотклонений от него; 

— коррекция–внесениенеобходимыхдополненийикоррективвпланиспособдействиявслу-

чаерасхождения ожидаемого результатадействияиего реальногопродукта; 

— оценка–выделениеиосознаниеучащимсятого,чтоужеусвоеноичтоещеподлежитусво-

ению,оценивание качестваиуровня усвоения. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

— поискивыделениенеобходимойинформации;применениеметодовинформационногопоис

ка,втомчислеспомощьюкомпьютерныхсредств; 

— знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из 

чувственнойформы в пространственно-графическую или знаковосимволическую модель, 

где 

выделенысущественныехарактеристикиобъекта,ипреобразованиемоделисцельювыявленияо

бщихзаконов,определяющих данную предметнуюобласть; 

— умениеструктурироватьзнания; 

— умениеосознанноипроизвольностроитьречевоевысказываниевустнойиписьменнойфор-мах; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

— рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатовдеятель-

ности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различнымжанрам;определениеосновнойивторостепеннойинформации;свободнаяориентаци

яивос-приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

деловогостилей;пониманиеиадекватнаяоценка языкасредствмассовой информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей,функцийучастников, способов взаимодействия; 

— постановкавопросов–инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивныхспособов разрешенияконфликта, принятиерешения иего реализация; 

— управлениеповедениемпартнера–контроль,коррекция,оценкадействийпартнера; 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чамииусловиямикоммуникации; 

— владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скимиисинтаксическиминормами родногоязыка. 

Предметные результаты освоения курса «Индивидуальный проект» выражаются в том, 

чтостаршеклассникумеет: 
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— ставить,обсуждатьиформулироватьзадачипроектаи(или)задачиучебногоисследования; 

— соотноситьпоставленныезадачиспредполагаемымиресурсамиисредствамипроектнойде-

ятельностии(или) учебного исследования; 

— планировать этапы проекта и (или) учебного исследования в соответствии с 

поставленнымизадачами; 

— применятьУУДвжизненныхситуациях;прибегатькучебномусотрудничествуивзаимодейс

твиюсосверстникамиивзрослыми; 

— регулировать,вт.ч.припосредничествепедагога/педагога-

психологасобственныемотивывыполненияпроектаи(или) учебногоисследования; 

— анализироватьресурсырешенияпроектныхи(или)исследовательскихзадач(имеющиесявсобст

венномраспоряжениииливозможныекиспользованиювовнешнейсреде); 

— обдумыватьспособырешениязадач,вт.ч.сучетомрасширенияресурснойбазыпроектаи(или)исс

ледования; 

— обращатьсякразличныминформационнымресурсам; 

— составлятьтематическиеподборкиинформациивсоответствиисзадачамипроектаи(или)исслед

ования; 

— самостоятельнописатьтекстпроектнойи(или)исследовательскойработы; 

— приводитьтекстпроектнойи(или)исследовательскойработывсоответствиестребовани-ями; 

— планироватьзащитупроекта,презентоватьрезультатыпроекташирокойпублике. 

Декомпозицияуказанныхрезультатовпотематическимразделампрограммыпредставленаниже,

втематическомпланированиирабочейпрограммыкурса. 
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2.3. ПрограммаформированияУУД 

2.3.1. Целевойраздел 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учеб-

ныхдействий(далее—УУД),систематизированныйкомплекскоторыхзакрепленвоФГОССОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развитияличностнойипознавательнойсферобучающихся.УУДцеленаправленноформируютсявдошк

оль-ном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

мо-ментупереходаобучающихсянауровеньсреднегообщегообразования.Помимовозрастанияслож-

ности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно пе-

реход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особен-

ный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения пред-

метных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также спо-

собностьосуществлятьширокийпереноссформированныхУУДнавнеучебныеситуации.Вырабо-

танные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают использоваться 

какуниверсальныевразличных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счетумения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей де-

ятельностьювоткрытомобразовательномпространстве.Развитиерегулятивныхдействийтеснопе-

реплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллек-

тивно-распределеннуюдеятельностьдлярешенияразноплановыхучебных,познавательных,иссле-

довательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения 

конфликтов.Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и 

формирова-

ниясобственнойобразовательнойстратегии.Появляетсясознательноеиразвернутоеформированиеобр

азовательногозапроса.Этоособенноважносучетомповышениявариативностинауровнесред-него 

общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня 

изученияпредметов,профиляиподготовки к выборубудущейпрофессии. 

ПрограммаразвитияУУДнаправленана: 

 реализациютребованийФГОССООкличностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияосно

внойобразовательной программы; 

 повышениеэффективностиосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммы,ата

кже усвоение знанийиучебных действий; 

 формированиеуобучающихсясистемныхпредставленийиопытапримененияметодов,тех-

нологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для до-

стиженияпрактико-ориентированныхрезультатовобразования;формированиенавыковраз-

работки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследова-

ния,индивидуальногопроекта,направленногонарешениенаучной,личностнои(или) 
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социальнозначимойпроблемы. 

ПрограммаформированияУУДпризванаобеспечить: 

 развитие       у       обучающихся       способности       к       самопознанию,       

саморазвитиюи самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и уста-новок,системы значимыхсоциальных имежличностныхотношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятель-

ностииорганизации учебногосотрудничества с педагогамиисверстниками; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формиро-

вание научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследо-

вательской,проектной,социальной деятельности; 

 созданиеусловийдляинтеграцииурочныхивнеурочныхформучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности обучающихся; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практи-

ческих конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентиро-

ванногорезультата; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, вклю-

чая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполнен-

ных; 

 работ,основамиинформационнойбезопасности,умениембезопасногоиспользованияИКТ; 

 формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностииустойчивогоразвитияобщ

ества. 

 возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимисякоммуникатив-

ныхнавыков,навыков целеполагания,планированияисамоконтроля; 

 подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональнойдеятель-

ности. 

 
2.3.2. Содержательныйраздел 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсясодержит: 

 описаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов; 

 описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследователь-

скойипроектнойдеятельности. 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщегооб-

разования.Предметное учебноесодержаниефиксируется врабочихпрограммах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы(далее–ФРП) 
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отражаютопределенныевоФГОС СООУУДвтрехсвоихкомпонентах: 

 какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультатыосво-

енияучебного предмета науровне основного общегообразования»; 

 всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосодер-

жания; 

 вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахитемати-

ческомпланированиипоотдельнымпредметнымобластям. 

Русскийязыкилитература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые логи-

ческиедействия: 

 устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификациииобоб-

щенияязыковыхединиц,языковыхфактовипроцессов,текстовразличныхфункциональныхраз

новидностейязыка,функционально-смысловыхтипов,жанров;устанавливатьоснованиядля 

сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, клас-

сификации 

и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями 

русскойизарубежнойлитературы,интерпретациямивразличныхвидахискусств; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечиявязыковыхфактах,данныхвнаблюдении(напри-мер, 

традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных 

идругие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литера-турного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе 

русскогоязыка) и находить закономерности; формулировать и использовать определения 

понятий;толковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых 

смысловыхкомпонентов,отражающих основныеродо-видовые признакиреалии; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например,схемсложногопредложениясразнымивидамисвязи);графическихмоделей(наприм

ер,приобъясненииправописаниягласныхвкорнеслова,правописании«н»и«нн»всловахразлич-

ныхчастей речи)идругие; 

 разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся дан-

ных,представленныхввидетекста,таблицы, графикиидругие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверныесуждения,устанавливатьпротиворечиявсуждениях икорректироватьтекст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственногоречевогоичитательского опыта. 

 самостоятельно   формулировать    и    актуализировать    проблему,    заложенную    в 
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художественномпроизведении,рассматриватьеевсесторонне; 

 устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведе-

нийиихфрагментов,классификациииобобщениялитературныхфактов;сопоставлятьтекстс 

другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различ-

ныхвидахискусств; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,втомчислеприизу-

чениилитературныхпроизведений,направлений,фактовисторико-литературногопроцесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных

 действийвключаетбазовые исследовательские действия: 

 формулироватьвопросыисследовательскогохарактера(например,олексическойсочетаемо-

стислов,обособенностиупотреблениястилистическиокрашенной лексикиидругие); 

 выдвигатьгипотезы(например,оцеляхиспользованияизобразительно-

выразительныхсредствязыка,опричинахизмененийвлексическомсоставерусскогоязыка,стил

истическихизмененийидругие), обосновывать,аргументировать суждения; 

 анализироватьрезультаты,полученныевходерешенияязыковойиречевойзадачи,критиче-

скиоцениватьихдостоверность; 

 уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей(например,приподбореприме-

роворолирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации,средствамеж-

национального общения, национального языка русского народа, одного из мировых 

языковидругие); 

 уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобласть,освоенныесредстваиспособыдействиявсобст

веннуюречевуюпрактику(например,применятьзнанияонормахпроизношенияипра-

вописания,лексических,морфологическихидругихнормах);уметьпереноситьзнания,втомчисл

е полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познава-

тельнуюи практическуюобласти жизнедеятельности; 

 владеть     навыками     учебно-исследовательской     и      проектной      деятельностина  

основе  литературного  материала,  проявлять    устойчивый    интерес    к    

чтениюкаксредству познанияотечественной идругих культур; 

 владетьнаучнымтипоммышления,научнойтерминологией,ключевымипонятиямиимето-

дамисовременноголитературоведения;определятьиучитыватьисторико-культурныйкон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений.Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетрабо

тусинфор- 

мацией: 

 самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформациииз 

энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственныхэлектронныхресурсовучебногоназначения;оцениватьдостоверностьинфор
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соответствиеправовымиморально-этическимнормам; 

 создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформациииеёцелевойауди-

тории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, таб-

лица,схемаидругие); 

 владетьнавыкамизащитыличнойинформации,соблюдатьтребованияинформационнойбез-

опасности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

 владеть  различными   видами   монолога   и   диалога,   формулировать   в   устнойи 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые,учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, ло-гично,аргументированноизлагатьсвоюточкузренияпопоставленнойпроблеме; 

 пользоватьсяневербальнымисредствамиобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно выра-

жать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оп-

поненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по суще-

ствуобсуждаемой темы; 

 логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоя-

тельновыбиратьформатпубличноговыступленияисоставлятьустныеиписьменныетекстысучё

том целииособенностейаудитории; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаи-мопониманиямежду людьмиразных культур; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по 

ихдостижению; 

 оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакомандывобщийрезультат; 

 уметьобобщатьмнениянесколькихлюдейивыражатьэтообобщениевустнойиписьменнойформ

е; 

 предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности,практиче-

скойзначимости;проявлятьтворческиеспособностиивоображение,бытьинициативным; 

 участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать ин-

дивидуальныйи(или)коллективный учебный проект. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

 самостоятельносоставлятьпландействийприанализеисозданиитекста,вноситьнеобходи-мые 

коррективы; 

 оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой;

 анализироватьиоцениватьсобственнуюработу: 

мерусамостоятельности,затруднения,дефициты,ошибки 
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идругие; 

 осуществлять     речевую      рефлексию      (выявлять      коммуникативные      неудачии их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту 

икорректироватьсобственнуюречь сучётом целей иусловийобщения; 

 давать        оценку         новым         ситуациям,         в        том         числе        

изображённымв художественной литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом 

литературных зна-ний; 

 осознаватьценностноеотношениеклитературекакнеотъемлемойчастикультуры;выявлятьвзаи

мосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственнымразвитиемличности; 

 приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности,втомчислевпроце

ссечтенияхудожественнойлитературыиобсуждениялитературныхгероевипроблем,поставлен

ныхвхудожественных произведениях. 

Иностранныйязык 

Формирование универсальных учебных познавательных

 действийвключаетбазовые логические иисследовательскиедействия: 

 анализировать,устанавливатьаналогиимеждуспособамивыражениямыслисредствамииностр

анногоиродного языков; 

 распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка;сра

внивать, классифицироватьиобобщать их; 

 выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка(наприм

ер,грамматических конструкциииихфункций); 

 сравнивать разные типы и жанры устных и письменных

 высказыванийнаиностранномязыке; 

 различатьвиноязычномустномиписьменномтекстефактимнение; 

 анализироватьструктурноисодержательноразныетипыижанрыустныхиписьменныхвы-

сказыванийнаиностранномязыкесцельюдальнейшегоиспользованиярезультатованализавсоб

ственных высказывания; 

 проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особенно-

стей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социо-

культурныхявлений; 

 формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования (ис-

следовательскогопроекта)языковыхявлений;осуществлятьпроверкугипотезы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблю-

денияза языковыми явлениями; 

 представлятьрезультатыисследованиявустнойиписьменнойформе,ввидеэлектронной 
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презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельно-

сти; 

 проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соответ-

ствийиразличийвкультурныхособенностяхродной страныистраныизучаемогоязыка. 

Формирование универсальных учебных познавательных

 действийвключаетработу с информацией: 

 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

иаудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с понима-

ниемзапрашиваемой информации,с полнымпониманием); 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперево

да); 

 фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана,тезисов); 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критическиоценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксироватьпротиворечиявинформационных источниках; 

 соблюдатьинформационнуюбезопасностьприработевсетиИнтернет.Формированиеунив

ерсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания 

наиностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с 

условиямиицелямиобщения; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных язы-

ковыхсредствизучаемого иностранногоязыка; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица,схемаидругие)всоответствиис коммуникативнойзадачей; 

 осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойзадачиивидатекста,ис-

пользуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным понима-

нием,с нахождениеминтересующейинформации); 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи(например,ввидепланавысказывания, состоящегоизвопросовилиутверждений); 

 публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы,самостоятельновыбирая форматвыступления сучетомособенностейаудитории; 

 осуществлятьделовуюкоммуникациюнаиностранномязыкеврамкахвыбранногопрофилясцел

ьюрешения поставленнойкоммуникативнойзадачи. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

 планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьзадачи,определятьсвоюрольикоор

динироватьсвои действия с другими членамикоманды; 



64

0 

 

 

 выполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 

 оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжатьпо-

исксовместного решенияпоставленнойзадачи); 

 корректироватьсовместнуюдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,новыхданныхилиин

формации; 

 осуществлятьвзаимодействиевситуацияхобщения,соблюдаяэтикетныенормымежкуль-

турного общения. 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных

 действийвключаетбазовые логические действия: 

 выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между поняти-

ями;формулироватьопределенияпонятий; 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравне-

ния,критерии проводимогоанализа; 

 выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи 

ипротиворечиявфактах,данных,наблюденияхиутверждениях;предлагатькритериидлявы-

явлениязакономерностей ипротиворечий; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицатель-

ные,единичные, частные иобщие; условные; 

 делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумозаключе-

ний,умозаключений поаналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от про-

тивного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновыватьсобственныесужденияивыводы; 

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

ратьнаиболееподходящийс учетомсамостоятельновыделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных

 действийвключаетбазовые исследовательские действия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое 

иданное,формировать гипотезу, аргументироватьсвою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлениюособенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 

зависимостеймеждуобъектами,понятиями,процедурами,использоватьразличныеметоды; 

 самостоятельноформулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведенного 
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наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов 

иобобщений,прогнозировать возможноеихразвитиевновыхусловиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных

 действийвключаетработу с информацией: 

 выбирать     информацию     из       источников       различных       типов,       анализироватьи 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизиро-

ватьиструктурироватьинформацию, представлятьее вразличных формах; 

 оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, вос-

приниматьее критически; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдляответанавопросидлярешениязадач

и; 

 анализироватьинформацию,структурироватьееспомощьютаблицисхем,обобщать,моде-

лировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, 

отображатьграфически,записывать с помощьюформул; 

 формулироватьпрямыеиобратныеутверждения,отрицание,выводитьследствия;распозна-

ватьневерные утверждения инаходитьвних ошибки; 

 проводитьматематическиеэксперименты,решатьзадачиисследовательскогохарактера,вы-

двигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 

дедукцию,аналогию,математические методы; 

 создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей совре-

менных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы дан-

ных; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, оце-

ниватьадекватностьмоделимоделируемомуобъектуилипроцессу;представлятьрезультатымод

елированиявнаглядномвиде. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

 воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зре-

ниявустныхиписьменныхтекстах; 

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

решаемойзадачи,высказыватьидеи,нацеленныенапоискрешения;сопоставлятьсвоисуждения

ссуж-

дениямидругихучастниковдиалога;вкорректнойформеформулироватьразногласияивоз-

ражения; 

 представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход экспе-

римента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 

пояснениями,обоснованиямиввербальномиграфическомвиде;самостоятельновыбиратьформ

атвыступ-ленияс учетом задач презентации иособенностей аудитории; 
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 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы»идругие),используяпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении

учеб-ных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

догова-риваться,обсуждать процессирезультатработы; обобщатьмнения нескольких людей; 

 выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцен

иватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сформулированнымучаст-

никамивзаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихсяресурсовисобственных возможностейикорректироватьсучетом 

новойинформации; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля про-

цессаирезультата решения математическойзадачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективывдеятельность наоснове новых обстоятельств,данных, найденныхошибок; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности,затруднения,дефициты,ошибки,приобретенныйопыт;объяснятьпричины

достиженияилинедостижениярезультатовдеятельности. 

Естественнонаучные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных

 действийвключаетбазовые логические действия: 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфизических,химических,био-

логических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использо-

ванием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической 

энергии,закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-

кинетическойтеориистроениявещества,выявлятьзакономерностивпроявленииобщихсвойств

увеществ,относящихсяк одномуклассу химических соединений; 

 определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), напри-

мер,инерциальнаясистемаотсчёта,абсолютноупругаядеформация,моделейгаза,жидкостиитвё

рдого (кристаллического) тела,идеального газа; 

 выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

 применятьиспользуемыевхимиисимволические(знаковые)модели,уметьпреобразовыватьмод

ельныепредставленияприрешенииучебныхпознавательныхипрактическихзадач,при-

менятьмодельныепредставлениядлявыявленияхарактерныхпризнаковизучаемыхвеществихи

мическихреакций; 

 выбиратьнаиболееэффективныйспособрешениярасчетныхзадачсучетомполучения 



64

3 

 

 

новыхзнанийовеществахихимическихреакциях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оцениватьрискипоследствийдеятельности,например,анализироватьиоцениватьпоследствияи

споль-зования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 

эколо-гической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы 

безопасности; пред-ставлений о рациональном природопользовании (в процессе 

подготовки сообщений, выпол-нениягрупповых проектов); 

 развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем,например,объяснятьос-

новныепринципыдействиятехническихустройствитехнологий,такихкак:ультразвуковаядиаг

ностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; 

иусловийихбезопасного применениявпрактической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных

 действийвключаетбазовые исследовательские действия: 

 проводитьэкспериментыиисследования,например,действияпостоянногомагнитанарамкусток

ом;явленияэлектромагнитнойиндукции,зависимостипериодамалыхколебаниймате-

матическогомаятника от параметровколебательной системы; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: зависи-

мостипериодаобращенияконическогомаятникаотегопараметров;зависимостисилыупру-

гостиотдеформациидляпружиныирезиновогообразца;исследованиеостываниявещества;иссл

едованиезависимостиполезноймощности источникатока отсилы тока; 

 проводить     опыты     по     проверке     предложенных     гипотез,     например,     

гипотезыопрямойпропорциональнойзависимостимеждудальностьюполётаиначальнойскоро

стьютела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное 

рас-стояниеотегомассы;проверказаконовдляизопроцессоввгазе(науглубленномуровне); 

 формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевымипоняти-ями 

и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с исполь-

зованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны 

ичастотасвета, энергияиимпульсфотона; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, напри-

мер,распознаватьфизическиеявлениявопытахиокружающейжизни,например:отражение,прел

омление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на 

базовомуровне); 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качествен-

ныезадачи,втомчислеинтегрированногоимежпредметногохарактера; решатьрасчётныезада

чи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 

разныхразделовшкольногокурсафизики,атакжеинтеграциизнанийиздругихпредметов 
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естественно-научногоцикла; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать ка-

чественныезадачисопоройнаизученныефизическиезаконы,закономерностиифизическиеявле

ния(на базовом уровне); 

 проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; кон-

струирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого 

тела,имеющегоплощадьопоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных

 действийвключаетработу с информацией: 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой ауди-

тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сооб-

щенияометодахполученияестественнонаучныхзнаний,открытияхвсовременнойнауке; 

 использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешениикогни-

тивных,коммуникативныхиорганизационныхзадач,использоватьинформационныетехно-

логии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при под-

готовкесообщенийо применениизаконов физики,химии втехникеитехнологиях; 

 использоватьIT-технологииприработесдополнительнымиисточникамиинформациивоб-

ласти естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверно-

сти. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

 аргументированновестидиалог,развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрения; 

 приобсуждениифизических,химических,биологическихпроблем,способоврешениязадач,рез

ультатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе 

дискуссийосовременной естественнонаучнойкартине мира; 

 работатьвгруппепривыполнениипроектныхработ;припланировании,проведениииин-

терпретациирезультатовопытовианализедополнительныхисточниковинформациипоизу-

чаемойтеме;прианализедополнительныхисточниковинформации;приобсуждениивопро-сов 

межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен 

вживой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в 

природе»).Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

 самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельностьвобластифизики,химии,био-

логии,выявлятьпроблемы, ставитьиформулироватьзадачи; 

 самостоятельно   составлять     план     решения     расчётных     и     качественных     

задачпофизикеихимии,планвыполненияпрактическойилиисследовательскойработысучетом 

имеющихсяресурсов исобственных возможностей; 

 делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебяответственностьзарешениев 
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групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, био-

логии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, 

проектовили исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатовцелям; 

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при реше-

ниикачественных ирасчетных задач; 

 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатовучебныхисследованийилирешения физических задач. 

Общественно-научныепредметы 

Формирование универсальных учебных познавательных

 действийвключаетбазовые логические действия: 

 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-нрав-

ственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуаль-

ностьвсовременныхусловиях; 

 самостоятельноформулироватьсоциальныепроблемы,рассматриватьихвсесторонненаос-

нове знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодей-

ствииосновных сфер исоциальных институтов; 

 устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизациисоциальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать истори-ческие факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например, по хронологии, при-

надлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиям,проводитьклассифи-

кацию стран по особенностям географического положения, формам правления и типам гос-

ударственного устройства; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подси-

стем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятель-

ностиипроблемустойчивогоразвития,макроэкономическихпоказателейикачестважизни,изме

нениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическимиизменениями; 

 оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления 

исобытия, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяю-щих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозаме-щениядля экономикинашейстраны; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оцениватьрискипоследствийдеятельности,например,связанныеспопыткамифальсификациии

стори-ческихфактов, отражающихважнейшиесобытия историиРоссии. 

Формированиеуниверсальных  учебных  познавательных  действий  включает  базовые 
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исследовательскиедействия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулирова-

ния и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический ма-

териал, в том числе используя источники социальной информации разных типов; представ-

лятьеерезультатыввидезавершенныхпроектов,презентаций,творческихработсоциальнойиме

ждисциплинарнойнаправленности; 

 анализироватьполученныевходерешениязадачирезультатыдляописания(реконструкции)в 

устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родногокрая,историиРоссииивсемирнойистории; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложен-

ной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 

исравниватьпредложеннуюаргументацию,выбиратьнаиболееаргументированнуюпозицию; 

 актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргу-

менты для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; са-

мостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их ре-

шения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать пред-

лагаемыеварианты решенийпривыполнениипрактических работ; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практи-

ческих задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов 

всоциальныхнауках,включаяуниверсальныеметодынауки,атакжеспециальныеметодысо-

циальногопознания,втомчислесоциологическиеопросы,биографическийметод,социаль-ное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 

владетьэлементаминаучной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных

 действийвключаетработу с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и разли-

чатьвнейсобытия,явления,процессы;фактыимнения,описанияиобъяснения,гипотезыитеории

,обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран; 

 извлекатьсоциальнуюинформациюизнеадаптированныхисточников,вестицеленаправлен-

ный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обосно-

ванныевыводы,различатьотдельныекомпонентывинформационномсообщении,осу-

ществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

формпредставления; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа со-

циальнойинформацииосоциальномиполитическомразвитиироссийскогообщества,направлен

ияхгосударственнойполитикивРоссийскойФедерации,правовомрегулировании 
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общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного 

типаврешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

скихнорм,норм информационнойбезопасности; 

 оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов письмен-

ныхисторическихисточниковпоисторииРоссииивсемирнойистории,выявленияпозицииавтор

а документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной ин-

формации,достоверности содержания. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особенно-

стей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

Россиикак многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаяминародовРоссии; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

членаколлектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 

развитияобществавпрошломисегодня; 

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарнойподготовкой. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

иформулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффектив-

ного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, дости-

жения общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного разви-

тия России; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, ис-

пользуя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями 

другихнациональностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей,ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

пози-ции. 

 
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и про-

ектнойдеятельности врамках урочнойи внеурочнойдеятельности 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятельно-

сти обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполня-

ется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рам-

каходногоилинесколькихизучаемыхучебныхпредметов,курсоввлюбойизбраннойобласти 
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деятельности(познавательной,практической,учебно-исследовательской,социальной,художе-

ственно-творческой,иной). 

Результатывыполненияиндивидуальногопроектадолжныотражать: 

 сформированностьнавыковкоммуникативной,учебно-

исследовательскойдеятельности,критическогомышления; 

 способностькинновационной,аналитической,творческой,интеллектуальнойдеятельности; 

 сформированностьнавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельногопримененияпри

обретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя зна-

нияодногоилинесколькихучебныхпредметовилипредметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументациирезультатовисследованияна основе 

собранныхданных,презентациирезультатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение

 одногоилидвухлетврамкахучебноговремени,специальноотведенногоуч

ебнымпланом,идолженбытьпредставленввидезавершенногоучебногоисследованияилиразработанн

огопроекта:информаци-

онного,творческого,социального,прикладного,инновационного,конструкторского,инженерного.Вк

лючениеобучающихсяв учебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность,призван- 

ную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыковучебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

млад-шего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои 

особен-ности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительнойстепени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходи-мых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится 

роль самих обучаю-

щихся,которыесамостоятельноформулируютпредпроектнуюидею,ставятцели,описываютнеоб-

ходимыересурсыидругое.Начинаютиспользоватьсяэлементыматематическогомоделированияианал

иза как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика 

иметодология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и 

использова-ниеметодовдвухиболееучебныхпредметоводнойилинесколькихпредметныхобластей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 

критерииуспешностиреализациипроекта.Презентациярезультатовпроектнойработыможетпроводит

ьсянев школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если 

это со-циальныйпроект,тоего   результаты   должны   быть   представлены   местному   

сообществуили сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу 
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бизнесменов, дело-выхлюдей. 

Науровнесреднегообщегообразованияприоритетныминаправлениямипроектнойи 
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исследовательскойдеятельности являются:социальное;бизнес-проектирование;исследователь-

ское;инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, опыт-

ный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальноемероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследованияглавное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обосно-

ванностирешенияпоставленныхзадач.Дляучебногопроектаважно,вкакоймерепрактическизна-

чимполученныйрезультат,насколькоэффективнотехническоеустройство,программныйпродукт,инж

енернаяконструкция идругие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осуществ-

ляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся.При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического 

сопровождения инди-

видуальногопроекта,включающийвычленениепроблемыиформулированиетемыпроекта,поста-

новку  целей   и   задач,   сбор   информации/исследование/разработка   образца,   

подготовкуизащитупроекта,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкукачествавыполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-раз-

ному:врамкахспециальноорганизуемыхвобразовательнойорганизациипроектных«дней»или 

«недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных итого-

выхаттестационныхиспытаний.Однако,независимоотформатамероприятий,назаключительноммеро

приятииотчетногоэтапашкольникамдолжна бытьобеспечена возможность: 

 представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готовогопроектногопродукта,устноговыступленияиэлектроннойпрезентации; 

 публичнообсудитьрезультатыдеятельностисошкольниками,педагогами,родителями,спе-

циалистами-экспертами,организациями-партнерами; 

 получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педагоги-

ческого коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научныхорганизаций идругих). 

Регламентпроведениязащитыпроекта,параметрыикритерииоценкипроектнойдеятельно-сти 

должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии 

оценкипроектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с обучающимися. Оценке 

должнаподвергатьсянетолькозащитареализованногопроекта,ноидинамикаизменений,внесенныхв 

проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этомдолжны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с со-

хранениемисходногозамыслапроекта.Дляоценкипроектнойработысоздаетсяэкспертнаякомис-
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сия,вкоторуювходятпедагогиипредставителиадминистрацииобразовательныхорганизаций,где 
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учатсядети,представителиместногосообществаитехсфердеятельности,врамкахкоторыхвы-

полняютсяпроектныеработы. 

 
2.3.3. Организационныйраздел 

УсловияреализациипрограммыформированияУУДдолжныобеспечитьсовершенствова-

ниекомпетенцийпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся. 

УсловияреализациипрограммыформированияУУДвключают: 

 укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимииинымир

аботниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательнойорга

низации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.Педагогическиекадрыдолжныиметьнеобходимыйуровеньподготовкидляреализ

ациипро- 

граммыформированияУУД,чтоможетвключатьследующее: 

 педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхобучающихсяначальной,ос-

новнойистаршейшколы; 

 педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОССОО; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

вовнутришкольномсеминаре,посвященномособенностямприменениявыбраннойпрограммы

поУУД; 

 педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредметавсоот-

ветствиисособенностями формирования конкретных УУД; 

 педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдея-

тельности; 

 педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рам-

каходного илинесколькихпредметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образо-

вательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом обра-

зовательномпространстве: 

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

идополнительногообразования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обуча-

ющихся(разнообразиеформполученияобразованиявданнойобразовательнойорганизации,обе

спечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, 

уровняосвоенияпредметногоматериала,учителя, учебной группы); 
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 использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальнойобразовательнойтраектории обучающихся; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числевдеятельностьсоциальногопроектированияисоциальногопредпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскуюдеятельность; 

 обеспечениеширокойсоциализацииобучающихсякакчерезреализациюсоциальныхпроек-тов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтер-

скихорганизациях,участиевблаготворительныхакциях,марафонахипроектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методическиединогопространствавнутриобразовательнойорганизации каквовремяуроков, 

такивнеих. 
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2.4. РабочаяпрограммавоспитанияООПСОО 

2.4.1. Пояснительная записка 

Рабочаяпрограммавоспитания МОУ СОШ № 46 г Твери на основе: 

— Федеральногозаконаот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,сучётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года иПлана мероприятий по ее реализации в 

2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по еёреализации в 2021–2025 годах 

(РаспоряжениеПравительства Российской Федерации от12.11.2020 №2945-р); 

— СтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийскойФе

дерацииот02.07.2021 №400); 

— ПриказаМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот18.05.2023№371«Обутвер-

жденииФОПсреднегообщего образования». 

— Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-

1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии 

спримерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методиче-скогообъединения пообщему образованию(протокол от 23.06.2022 № 3/22). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных харак-

теристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государ-

ственнойполитикивобластиобразования ивоспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

науровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

при-

мернымирабочимипрограммамивоспитаниядляорганизаций,реализующихобразовательныепро-

граммыдошкольного, среднего профессиональногообразования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельностисцельюдостиженияобучающимисяличностныхрезультатовобразования,определённыхФГ

ОС. 

Программа разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управленияшколой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 

единстве урочной ивнеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образова-тельных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обуча-ющихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности 

своейэтническойгруппы,правиламинормамповедениявроссийскомобществе. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценн

остных 
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ориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёосновевпроцессереализацииосновныхнаправлени

йвоспитательнойдеятельности,втомчислевчастигражданского,патриотического,ду-ховно-

нравственного,эстетического,физического,трудового,экологического,познавательноговоспитания. 

Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

 
 

2.4.2. Целевойраздел 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические 

идругие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представителииныхорганизацийвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,локальн

ымиактамишколы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимуще-ственноеправонавоспитаниесвоихдетей передвсемидругимилицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяютсясодержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основныеизкоторых закреплены вКонституцииРоссийскойФедерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского обще-

стваценностно-целевыеосновывоспитанияобучающихсявключаютдуховно-нравственныеценно-

стикультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссиивкачествевариативногоком-

понента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоз-

зренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных представите-

лей)несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с приоритетами госу-

дарственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания 

вРоссийской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации 

всферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетр

адиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямииумениями,способнойре-

ализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и за-

щитеРодины. 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравствен-

ный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбуОтечествакаксвоюлич-ную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных 

икультурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с 

этимидеаломинормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерациивсфереобразования,цельвос-

питания обучающихся в школе — создание условий для личностного развития, самоопределения 

исоциализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

при-нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества 

игосударства,формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уваженияк 
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памятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку,человекутрудаиста

ршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитра-

дицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде
21

. 

Задачамивоспитанияобучающихсявгимназииявляются: 

— усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вырабо-

талороссийское общество(социально значимых знаний); 

— формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям,традициям(ихосвоение, принятие); 

— приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурногоопытаповедения,общения,межличностныхисоциальныхотношений,приме

ненияполучен-

ныхзнанийисформированныхотношенийнапрактике(опытанравственныхпоступков,со-

циальнозначимыхдел). 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключают: 

 осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

 сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

 готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределе-

нию; 

 наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

ксебе,окружающим людям ижизни вцелом. 

Воспитательнаядеятельностьвобразовательнойорганизациипланируетсяиосуществляетсянао

сновеаксиологического,антропологического,культурно-исторического,системно-деятель-ностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистиче-ской 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нрав-

ственномупримеру,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности,возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности об-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО 

иотражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальныйопытдеятельности наихоснове, втом числевчасти: 

 гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданскойидентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к 

народуРоссиикакисточникувластивРоссийскомгосударствеисубъектутысячелетнейросси

й-ской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

Рос-сии,правовойиполитической культуры; 
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Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании вРоссийскойФедерации,ст.2,п.2. 
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 патриотическоговоспитания,основанногонавоспитаниилюбвикродномукраю,Родине,свое

му народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, форми-

рование российского национального исторического сознания, российской 

культурнойидентичности; 

 духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народовРоссии, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

россий-

скихсемейныхценностей;воспитаниечестности,доброты,милосердия,справедливости,дру

желюбияивзаимопомощи, уваженияк старшим,к памятипредков; 

 эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

наоснове российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцамотечественногоимирового искусства; 

 физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового об-

раза жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учё-

том возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

исоциальнойсреде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудового воспитания, основанного на воспитании

 уваженияктруду,трудящимся,результатам   труда   (своего   и   других   людей),   

ориентациина  трудовую    деятельность,    получение    профессии,    личностное    

самовыражениев продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение вы-дающихсярезультатов впрофессиональнойдеятельности. 

 экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе россий-

скихтрадиционныхдуховныхценностей,навыковохраны,защиты,восстановленияпри-

роды, окружающейсреды; 

 ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познаниюсебя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образо-ваниясучётом личностныхинтересов иобщественных 

потребностей. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установленыФГОССОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры резуль-

татовввоспитании,развитииличностиобучающихся,надостижениекоторыхдолжнабытьнаправ-

ленадеятельностьпедагогическогоколлективадлявыполнениятребованийФГОССОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитанияобучающихсянаосновероссийскихбазовых(гражданских,конституциональных)ценносте
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й,обес-печиваютединствовоспитания, воспитательного пространства. 
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Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровне среднегообщегообразования. 

1. Гражданскоевоспитание: 

— осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

вполикультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, 

вмировомсообществе; 

— сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелет-

ней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его раз-

витиевнастоящемибудущемнаосновеисторическогопросвещения,сформированногорос-

сийскогонациональногоисторического сознания; 

— проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суве-

ренитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать ис-

торическуюправду; 

— ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопо-

рядка,прависвобод сограждан; 

— осознанноидеятельновыражающийнеприятиелюбойдискриминациипосоциальным,национа

льным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма,коррупции,антигосударственной деятельности; 

— обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом само-

управлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и другие объ-

единениях,акциях, программах). 

2. Патриотическоевоспитание: 

— выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

роднойкультуре,любовьксвоему народу; 

— сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Россий-

скомуОтечеству,российскую культурную идентичность; 

— проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследиюсвоего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживаю-щихвродной стране – России; 

— проявляющийуважениексоотечественникам,проживающимзарубежом,поддерживающийих

права,защиту ихинтересоввсохранениироссийскойкультурной идентичности. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 

— проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуренародов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

само-определения; 

— действующийиоценивающийсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлю-

дейспозицийтрадиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностейинормс 
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осознаниемпоследствийпоступков,деятельновыражающийнеприятиеантигуманныхиасо-

циальныхпоступков,поведения, противоречащихэтимценностям; 

— проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренче-

ского выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религийнародовРоссии,ихнациональномудостоинствуирелигиознымчувствамсучётомсоблю

де-нияконституционных прависвобод всехграждан; 

— понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного со-

гласиялюдей,народоввРоссии,способныйвестидиалогслюдьмиразныхнациональностей,отно

шения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничатьдляих достижения; 

— ориентированныйнасозданиеустойчивойсемьинаосновероссийскихтрадиционныхсемей-ных 

ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рож-

денияивоспитаниявсемьедетей,неприятиянасилиявсемье,уходаотродительскойответ-

ственности; 

— обладающий      сформированными       представлениями      о      ценности      и      

значениив отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирую-щий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духов-нойкультуры. 

4. Эстетическоевоспитание: 

— выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,российскогоими-

ровогохудожественного наследия; 

— проявляющийвосприимчивостькразнымвидамискусства,пониманиеэмоциональноговоз-

действия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 

этовлияние; 

— проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в ис-

кусстве; 

— ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих спо-

собностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нрав-

ственныхценностей, наэстетическоеобустройство собственного быта. 

5. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополу- 

чия: 

— понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и без-

опасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровьядругих людей; 

— соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного по-

ведениявинформационнойсреде; 
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— выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюде-

ние гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление 

кфизическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здо-

ровыйобразжизни; 

— проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения 

вобществеицифровойсреде,пониманиеихвредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 

— демонстрирующийнавыкирефлексиисвоегосостояния(физического,эмоционального,пси-

хологического),состояниядругихлюдейсточкизрениябезопасности,сознательногоуправ-

лениясвоим эмоциональнымсостоянием; 

— развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разныхколлективах,кменяющимсяусловиям(социальным,информационным,природным). 

6. Трудовоевоспитание: 

— уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих зем-

ляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения россий-

скогонарода; 

— проявляющийспособностьктворческомусозидательномусоциальнозначимомутрудувдо-

ступныхповозрастусоциально-трудовыхролях,втомчислепредпринимательскойдеятель-

ностивусловиях самозанятости илинаёмноготруда; 

— участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеоб-

разовательнойорганизации,своейместности,втомчислеоплачиваемомтрудевканикуляр-

ныепериоды,с учётомсоблюдения законодательства; 

— выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к не-

прерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и об-

щественной деятельности; 

— понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, са-

мообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологи-

ческомобществе, готовыйучитьсяитрудитьсявсовременном обществе; 

— ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

вроссийскомобществесучётомличныхжизненныхпланов,потребностейсвоейсемьи,обще-

ства. 

7. Экологическоевоспитание: 

— демонстрирующийвповедениисформированностьэкологическойкультурынаосновепони-

мания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальномуровне,ответственность за действия вприроднойсреде; 

— выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде; 
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— применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого приро-

допользованиявбыту, общественном пространстве; 

— имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосбе-

регающейдеятельности,участвующий вегоприобретениидругимилюдьми. 

8. Ценностинаучногопознания: 

— деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётомсвоихинтересов, способностей,достижений; 

— обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

итехники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российскогообщества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом разви-тии России; 

— демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной ин-

формацииикритикиантинаучных представлений; 

— развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов,осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследова-тельской деятельности. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными осо-

бенностямивоспитанников,неозначаетигнорированиядругихсоставляющихобщейцеливоспита-

ния.Приоритет–этото,чемупедагогическимработникам,работающимсобучающимисяконкрет-

нойвозрастнойкатегории,предстоитуделятьбольшее,нонеединственноевнимание. 

 
2.4.3. Содержательныйраздел 

2.4.3.1. Укладгимназии 

МОУ СОш № 46 расположена в Заволжском районе города Твери.. С 2000 года у школы 

есть свой флаг и логотип. Процесс воспитания охватывает всехучастников образовательного 

процесса. Контингент обучающихся состоит преимущественно изпроживающих рядом со школой. 

Социальный статус семей 

неоднородный:многодетные,малообеспеченные,полные,неполные,опекаемые, обеспеченные. 

Вшколеработает музей «О Великой Отечественной войне»Девизмузея«Помни 

своюисторию. Служисвоему Отечеству». 

Школьные музей является благоприятной воспитательной средой для формирования граж-

данско-патриотических позиций и высоконравственных качеств школьников, дальнейшего станов-

ленияисамоопределения. 

Для создания здоровьесберегающей среды в СОШ имеется спортивный зал и бассейн, 

спортивныйстадион,классхореографии,медицинскийкабинет,школьнаястоловаяс
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горячим питанием, актовый зал с костюмерной. Все школьные помещения соответствуют санитар-

ным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

иохраны труда обучающихся. Месторасположение школы позволяет использовать социо-

культурнуюсредуТвери.Обучающимсядоступныкакисторические,такиновыеобщественныепростра

нства,удобнаяибезопаснаягородскаясреда.Школанаходитсявшаговойдоступности от множества 

образовательных, спортивных, социальных учреждений. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы, основанные 

напрактических наработках гимназии по формированию целостной воспитательной среды и 

целост-ногопространствадуховно-

нравственногоразвитияшкольника,определяемогокакукладшкольнойжизни, интегрированного в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучаю-щегося и его родителей 

(законных представителей). При этом обеспечивая духовно-

нравственноеразвитиеобучающихсянаосновеихприобщениякбазовымроссийскимценностям:Росси

я,много-

национальныйнародРоссийскойФедерации,гражданскоеобщество,семья,труд,искусство,наука,рели

гия,природа, человечество. 

 
2.4.3.2. Виды,формыисодержаниедеятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующихнаправлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем мо-дуле. 

 

 

ющее: 

Модуль«Урочнаядеятельность» 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследу- 

— организацию работы с детьми как вофлайн, так ионлайн формате; 

— установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способствующихпоз

итивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя,привлечениюихвнима-

ниякобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииихпознавательнойдеятельности; 

— побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плиныисамоорганизации,согласноУставушколы,Правиламвнутреннегораспорядкашколы; 

— использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страциюдетямпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-

дачдля решения, кейсов идискуссий; 

— применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр «Ум-

никииумницы»,викторины,тестированиекейсы,стимулирующихпознавательнуюмотива-цию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт веде-ния 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школь-

никовкомандной работе ивзаимодействиюс другимидетьми. 

— включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотивациюдетейкпо-

лучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных 

игр, стиму-

лирующихпознавательнуюмотивациюшкольников.Предметныевыпускизаседанияклуба 

«Что? Где? Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-экспери-

мент, игра-демонстрация, игра-состязание, дидактического театра, где полученные на 

урокезнанияобыгрываютсявтеатральных постановках; 

— организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающимиодноклассниками,дающегошкольникамсоциальнозначимыйопытсотруднич

естваивзаим-нойпомощи; 

— инициирование и поддержку проектной и исследовательской деятельности школьников 

врамках реализации ими индивидуальных и групповых проектов и исследований, 

помогаетприобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

оформления соб-ственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работахдругих исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирова-нияиотстаивания своей точки зрения; 

— создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, от-

крытыхобразовательныхресурсов,системуправленияпозволяетсоздатьусловиядляреали-

зациипровозглашенныхЮНЕСКОведущихпринциповобразованияXXIвека:«образованиедля

всех»,«образованиечерезвсюжизнь»,образование«всегда,вездеивлюбоевремя». 

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответ-

ственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспи-

тываетсяценностноеотношение к миру. 

 
Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с кол-

лективомкласса;индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса;работусучителями,преп

одающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представите-лями. 
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Главноепредназначениеклассногоруководителя-

изучениеособенностейразвитиякаждогообучающегося в классе и создание условия для 

становления ребенка, как личности, входящего 

всовременныйемумир,воспитатьчеловека,способногодостойнозанятьсвоёместовжизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и полез-

ныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхделсучащимисявверенногоемукласса,позво-

ляющих,соднойстороны,вовлечьвнихдетейссамымиразнымипотребностямиитемсамымдатьимвозм

ожностьсамореализоваться,асдругой,установитьиупрочитьдоверительныеотношениясучащимисяк

ласса,статьдлянихзначимымвзрослым,задающимобразцыповедениявобществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, со-

бытия,проекты, занятия: 

— классные часы: тематические (согласно плана классного руководителя), посвященные юби-

лейным датам, Дням воинской славы, событиям в классе, в городе, стране, 

способствующиерасширению кругозорадетей, 

формированиюэстетическоговкуса,позволяющиелучшеузнатьиполюбить своюРодину; 

— игровые,способствующиесплочениюколлектива,поднятиюнастроения,предупреждающиест

рессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций 

вклассе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 

под-готовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

без-опасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

другихлюдей. 

Немаловажноезначениеимеет: 

— формированиетрадицийвклассномколлективе:«Деньименинника»,ежегодныепоходы,выезд

ы,концертыдля мам, бабушек, папит.п.; 

— становление позитивныхотношений с другими класснымиколлективами(через 

подготовкуипроведениеключевых общешкольных дел попараллелям); 

— сборинформацииобувлеченияхиинтересахобучающихсяиихродителей,чтобынайтивдохнови

телейдля организацииинтересных иполезныхдел; 

— созданиеситуации выбораиуспеха. 

Формированиюиразвитиюколлективаклассаспособствуют: 

— составлениесоциальногопаспортакласса; 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные харак-

теристикичленовклассногоколлектива); 

— составлениекартыинтересовиувлеченийобучающихся; 

— деловаяигра«Выборыактивакласса»наэтапеколлективногопланирования; 

— проектированиецелей,перспективиобразажизнедеятельностиклассногоколлективаспо-

мощьюорганизационно-деятельностнойигры,классногочаса«Класс,вкоторомяхотелбы 
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учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и 

завтра».Классноеруководствоподразумеваетииндивидуальнуюработусучащимисякла

сса: 

— со слабоуспевающими обучающимися, испытывающими трудности по отдельным предме-

там; 

— сучащимися,находящимисявсостояниистрессаидискомфорта; 

— с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися 

втрудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным времяпровож-

дением; 

— заполнениесучащимися«портфолио»сзанесением«личныхдостижений»учащихсякласса; 

— участиевобщешкольныхконкурсах«Ученикгода»и«Классгода»; 

— предложение(делегирование)ответственностизатоилииноепоручение; 

— вовлечениеучащихсявсоциальнозначимуюдеятельностьвклассе; 

Классныйруководительработаетвтесномсотрудничествесучителями-предметниками. 

 
 

Модуль«Работасродителямиилиихзаконнымипредставителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для луч-

шегодостиженияцеливоспитания,котороеобеспечиваетсясогласованиемпозицийсемьиишколывдан

номвопросе.Толькокогдавсеучастникиобразовательногопроцессаединыинаходятконтакт,тогда 

воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в 

грамотнойквалифицированнойпомощи. 

Необходима организация работы по выявлению родителей (законных представителей), 

невыполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически 

ивтечениевсегогода.Используются различныеформы работы: 

— выявление семей группы риска при обследовании материально-бытовых условий прожива-

нияобучающихсяшколы; 

— формированиебанкаданныхсемей; 

— индивидуальныебеседы; 

— заседанияСоветапрофилактики; 

— совместныемероприятиясКДНиПДН; 

Профилактическаяработасродителямипредусматриваетоптимальноепедагогическоевзаи-

модействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родитель-

скихсобраний, общешкольных мероприятий с детьми иродителями. 

Кроме работы по просвещению и профилактике в школе проводится активная работа 

длядетейиихсемейпосозданиюситуацииуспеха,поддержкииразвитиятворческогопотенциала. 

Работасродителямиилизаконнымипредставителямишкольниковосуществляетсяврамкахслед

ующихвидовиформ деятельности: 
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Нагрупповомуровне: 

— общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении во-

просоввоспитания исоциализации ихдетей; 

— общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-

рыхпроблем обученияивоспитания школьников; 

— педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого ро-

дителиполучаютрекомендацииклассныхруководителейиобмениваютсясобственнымтворчес

кимопытоминаходкамивделевоспитаниядетей,атакжеповопросамздоровьясбе-режениядетей 

иподростков 

— взаимодействиесродителямипосредствомшкольногосайта:размещаетсяинформация,предусм

атривающаяознакомлениеродителей,школьные новости. 

Наиндивидуальномуровне: 

— обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуа-ций; 

— участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникновенияост-

рыхпроблем,связанныхс обучениемивоспитанием конкретногоребенка; 

— помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассныхмеро

приятийвоспитательнойнаправленности; 

— индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагоговиродителей. 

 
Модуль«Внеурочнаядеятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественночерез: 

— формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которыеобъединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительнымиотношениями; 

— вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

витьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения,полу-

читьопыт участия всоциально значимых делах; 

— поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициатив,проектов,самостоятельности,са

моорганизациивсоответствии с ихинтересами; 

— создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социальнозначимыеформы поведения; 

— поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерскойпозициейи 
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установкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиций; 

Реализациявоспитательногопотенциалавнеурочнойдеятельностившколеосуществляетсяврам

ках следующих выбранных обучающимисякурсов, занятий 

— патриотической,гражданско-патриотической,военно-патриотической,краеведческой,исто-

рико-культурнойнаправленности; 

— духовно-

нравственнойнаправленности,занятийпотрадиционнымрелигиознымкультурамнародовРосс

ии,духовно-историческому краеведению; 

— познавательной,научной,исследовательской,просветительскойнаправленности; 

— экологической,природоохраннойнаправленности; 

— художественной,эстетическойнаправленностивобластиискусств,художественноготвор-

честваразных видови жанров; 

— туристско-краеведческойнаправленности; 

— оздоровительнойиспортивнойнаправленности. 

С 2022 учебного года внеурочные занятия по одному часу в неделю в обязательном 

порядкеотводятсяна следующиезанятия: 

— «Разговоры о важном». Темы и содержание занятий определяются с разбивкой по 

классамна Федеральном уровне Все материалы для педагогов размещаются на портале 

«Единое со-держание»https://edsoo.ru/ вразделе«Внеурочнаядеятельность»; 

— профориентации, занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интере-

совипотребностейобучающихся (втом числеосновыпредпринимательства). 

— функциональнойграмотности,занятияпоформированиюфункциональнойграмотностиобу-

чающихся (в том числе финансовой грамотности); методическая помощь предложена 

насайтеhttps://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm 

Познавательнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности(«Коммуникативнаяграмма-

тика», «За страницами учебника физики», «Занимательный английский язык», 

Дополнительныеглавы алгебры и геометрии», «Основы математической обработки информации», 

«От действия кмысли», «Занимательный русский язык», «Проектная мастерская по химии», 

«Информационныетехнологиивучебнойдеятельности»,«Информационныетехнологиипроектнойде

ятельности»,«Застраницами учебника немецкого языка», «За страницами учебника биологии», 

«Практическое об-

ществознание»,«Застраницамиучебникаистории»,«Застраницамиучебникаобществознания», 

«Застраницамиучебникаинформатики»,«Застраницамиучебникаматематики»),направленныенапере

дачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяю-щие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным про-

блемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картинумира. 
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Художественноетворчество.Курсывнеурочнойдеятельности( 

 «Театральная студия»), создающие благоприятные условия для просо-циальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей,формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношенияшкольниковк культуре 

иихобщее духовно-нравственноеразвитие. 

Туристско-

краеведческаядеятельность.Курсвнеурочнойдеятельности«Здравствуй,музей»,направленный на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе,наразвитие 

самостоятельностииответственностишкольников. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности(«Волейбол») 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитаниесилы воли,ответственности, 

формирование установокназащиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Кухни народов мира», направлен-

ныйнаразвитиетворческихспособностейшкольников,воспитаниеунихтрудолюбияиуважитель-

ногоотношения к труду. 

Игроваядеятельность.Курсвнеурочнойдеятельности«Подвижныеигры»направленнарас-

крытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыковконструктивногообщения, умений работатьвкоманде. 

Внешкольныемероприятия 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

— внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,организуемыепе-

дагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; ( конференции, фе-

стивали,творческие конкурсы); 

— организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями(законнымипредставителями)обучающихся,экскурсии,походывыходногодня(му

зей,кар-

тиннуюгалерею,технопарк,напредприятиягорода.)спривлечениемкихпланированию,ор-

ганизации,проведению,оценке мероприятия; 

— литературные,исторические,экологическиеидругиепоходы,экскурсии,экспедиции,слетыи т. 

п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными предста-

вителями)обучающихся(дляизученияисторико-культурныхмест,событий,биографийпро-

живавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных 

иисторико-культурныхландшафтов,флоры ифауны идр.); 

— выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессекоторых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными вза-имоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психоло-гическогокомфорта; 
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— внешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциальнымипартнерами 
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школы. 

 
 

Модуль«Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в школе 46 за ключается в создании 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициативобучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихсяшколы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Поддержкадетского 

самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, само-

стоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам –

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Участие в самоуправ-

лении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, 

получитьопыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует 

личную и кол-лективнуюответственность за свои решения ипоступки. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельноорганизовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформиро-ватьсявсо-управление(посредствомвведенияфункциипедагога-

куратора)вдетскоесамоуправле-ние. 

ВысшиморганомшкольногосамоуправленияявляетсяСоветобучающихсягимназии,состо-

ящий из представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей роди-

тельской общественности. 

Структураученическогосамоуправленияшколыимеетнесколькоуровнейиосуществляетсясле

дующимобразом. 

Науровнегимназии: 

— черездеятельностьвыборногоСоветаобучащихсяшколы,создаваемогодляучетамненияшколь

ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи-

стративныхрешений, затрагивающих ихправаизаконные интересы; 

— через деятельность обучающихся, отвечающих за проведение тех или иных 

мероприятий,праздников,вечеров, акций ит.п.; 

— участие членов детского общественного движения в волонтерской деятельности, 

котораядействуетвоблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом. 

ГлавныморганомсамоуправленияявляетсяСоветшкольногоученическогосамоуправления,кот

орый состоит из лидеров образовательной организации. На этом уровне члены Совета 

активновзаимодействуютспедагогом-

организатором,кураторомученическогоактиваизчислапедагогиче-ских работников школы, 

представителями лидеров педагогического и родительского коллектива.При организации 

общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: планиро-

вание,организацияианализобщешкольныхмероприятийикультурно-образовательныхсобытий; 
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разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского 

коллективов;управление социально ориентированной деятельности школы; создание и укрепление 

общешколь-ныхтрадиций. 

Содержаниедеятельностиоргановшкольногоученическогосамоуправленияразногоуровнянах

одит отражение в плане внеурочной деятельности. Например, к ежегодным мероприятиям, реа-

лизуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организация встреч с ин-

тересными людьми в музее школы, школьных конференций, поддержание порядка и чистоты 

вучебных классах и школе, проведение спартакиад, интеллектуальных и спортивных конкурсов, 

фе-стивалей, праздников, творческих конкурсов и встреч, выставок, реализация проекта по благо-

устройствуиоформлениюшкольныхпомещений,проведениесоциальныхакций. 

Науровнеклассов: 

— через деятельность выбранных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

коорди-нироватьего работу сработой совета гимназии иклассных руководителей; 

— через деятельность выбранных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ленияработыкласса; 

В классных коллективах самоуправление дает обучающимся возможность раскрыть 

своиличностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей (староста, 

ответ-ственныезаспортивныеидосуговыемероприятия,ответственныйзабезопасность)впроцессераз-

работки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. Для фор-

мирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения 

эффективныхформ организации классного коллектива проводится обучение актива школы, на 

которую пригла-шаютсялидеры всех классов. 

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под руководством 

классногоруководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив 

обучаю-

щихся;создаютсяусловиядлявыявленияиреализациитворческогопотенциалаобучающихся;вос-

питывается личная и коллективная ответственность за выполнение порученных дел. Оценка дея-

тельностиученическогосамоуправлениянаданномуровнеосуществляетсяврамкахконкурсов 

«Ученик года», «Лучший класс» в разных уровнях образования, которые проходит в течение 

всегоучебного года. Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества 

осу-ществляется лидерами Совета детского школьного ученического самоуправления и 

заместителемдиректораповоспитательнойработе. 

Наиндивидуальномуровне: 

— черезвовлечениешкольниковвпланирование,организацию,проведениеианализоб-

щешкольныхивнутриклассных дел; 

— организациюобщественнополезныхдел,дающихдетямвозможностьполучитьважныйдля 
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ихличностногоразвитияопытдеятельности,направленнойнапомощьдругимлюдям,своейшкол

е, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопе-

реживать,умениеобщаться,слушать ислышать других. 

 
Модуль«Профориентация» 

Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению«профориентация»вклю-

чает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по про-

блемампрофориентации,организациюпрофессиональныхпробшкольников.Задачасовместнойде-

ятельностипедагогаиребенка–подготовитьшкольникакосознанномувыборусвоейбудущейпро-

фессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, фор-

мирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

толькопрофессиональную,ноинепрофессиональнуюсоставляющиетакойдеятельности: 

— циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхнаподготовкушкольникакосо-

знанномупланированиюиреализациисвоего профессиональногобудущего; 

— профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о ти-

пах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

инойинтереснойшкольникам профессиональнойдеятельности; 

— экскурсиинапредприятия,дающиешкольникамначальныепредставленияосуществующихпро

фессияхиусловияхработы людей,представляющихэтипрофессии; 

— посещениеднейоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах; 

— совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий,прохождениепрофориентационного онлайн-тестирования; 

— участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданныхвсетиинтернет; 

— освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахкурсоввнеурочнойдеятельности. 

С 1 сентября 2023 года введен курс внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты»,направленныйнапрофориентационнуюработу средиобучающихся 6–11 классов. 

 
Модуль«Основные школьныедела» 

Ключевыедела–этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,вкоторыхпринимаетуча-стие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и ана-

лизируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интерес-

ных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ввоспитательнойсистеменашейшколывыделяютсятематическиепериодытрадиционныхдел.Глав-

ные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная 

формадуховногосамовыраженияиобогащенияребенка.«Деньзнаний»,«Деньучителя»,«Деньмузея», 
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новогодниетеатрализованныепредставления,Деньматериидругие. 

Нашкольном уровне 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной дея-

тельности 

«Ученик года», «Класс года» – конкурс, который проводится в целях выявления 

наиболеезначительныхучебныхдостиженийучащихсяшколы,развитияинтеллектуальных,познавате

льныхспособностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков 

коллективной ра-

ботывсочетанииссамостоятельностьюучащихся,творческогоусвоенияиприменениязнаний. 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематическихклассныхчасовиторжественнойлинейки.Особоезначениеэтотденьимеетдляучащихся1

1-хклас-сов,передачатрадиций,разновозрастныхмежличностныхотношенийвшкольномколлективе. 

Торжественное мероприятие «Аллея звезд» – общешкольный ритуал (проводится раза в 

годпо окончанию учебного года), связанный с закреплением значимости учебных достижений уча-

щихся, результативности в конкурсных мероприятиях, олимпиадах и т.д. Данное событие способ-

ствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной активности, 

развитиюпозитивныхмежличностных отношенийвобщешкольномколлективе. 

Дни наук, приуроченные ко Дню Российской науки, для учащихся 1-11 классов. 

Основныемероприятия научно-практические конференции (школьный, муниципальный туры) и 

мини - фе-стиваль проектов. Научно-практические конференции содействует пропаганде научных 

знаний,профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 

исследователь-ской работе. 

«Рождественскиечтения»,«Фестивальпроектов»(9-11классы)способствуютразвитиюуме-

нийинавыковпроектнойдеятельности,обменуопытом(междуучащимися,педагогами),формиро-

ваниютворческогомышления,навыковиопытасамостоятельнойработы,ответственномуотноше-

ниювпроцессесозданияиндивидуально-иколлективнозначимогорезультата(продукта). 

Интеллектуальные марафоны, тематические недели, метапредметные недели - циклы тема-

тических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созда-

нием условий для формирования и развития универсальных учебных действий и повышением ин-

тересак школьной жизни вцелом. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально- значимых знаний, ценност-

ныхотношенийкмиру,Родине,созданиеусловийдляприобретенияопытадеятельноговыражениясобст

веннойгражданской позиции. 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка,классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленные на 

формирование то-

лерантности,профилактикумежнациональнойрозниинетерпимости;доверия,чувствамилосердиякже
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ртвамтерактов,атакжеознакомлениеучащихсясосновнымиправиламибезопасного 
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поведения. 

Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости 

загероизм народа, уважения к ветеранам: День мужества, День Победы, День защитников 

Отечества,День Блокады Ленинграда, «Урок памяти», Всероссийская акция «Бессмертный полк», 

классныечасы, посвященные памятным датам Отечества, выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь…», кон-курсчтецов «Строки,опаленныевойной…». 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта саморе-

ализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивнойкоммуникации. 

«Новогодниечудеса»–

общешкольноеколлективноетворческоедело,состоящееизциклаотдельныхдел:мастерская«ДедаМор

оза,конкурс«Новогодняяигрушка»,новогодниепраздникидляучащихсяразныхклассов,вкоторыхпри

нимаютучастиевсеучащиеся,педагогикииродители.КТД способствует развитию сценических 

навыков, проявлению инициативы, 

формированиюнавыковиопытасамостоятельности,ответственности,коллективногоповедения;чувст

вадоверия 

иуважениядругкдругу,улучшениявзаимосвязиродителяиребёнка,педагоговиучащихся. 

«Рождественcкое волшебство» «Раз в Крещенский вечерок» – гостиные, связанные с сохра-

нениемкультурного наследия. 

«Тюльпаны весной», «Школьный двор» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае 

инаправлен на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученические коллективы сов-

местносродителямиипедагогамиразрабатывают,презентуютиреализуютпроектыпоозеленениюпри

школьной территории и созданию арт-объектов. Данные мероприятия позволяют детям полу-

читьнавыкипроектнойдеятельности,озелененияшкольнойтерритории,ответственногоповедениявпр

ироде, трудолюбия. 

Деньучителя–праздник,которыйлюбятвзрослыеидети,включаетиДеньсамоуправленияи 

концертные программы онлайн и офлайн поздравления учителей школы (развивает 

творческиеспособности,самостоятельность, способствует сплочениюколлектива.) 

«Школьныйспортивныйклуб»–

участиевкомплексесоревнований(КроссНации,Веселыйстарты; шахматы, День здоровья, волейбол, 

баскетбол, мини-футбол), направленные на формиро-вание социально значимого отношения 

учащихся к здоровью, опыта ведения здорового 

образажизни,популяризациюспорта,поддержкуспортивныхдостижений. 
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Науровнеклассов 

Систематрадиционныхделвклассах,составляющихядровоспитательнойработы,имеющихобщ

ешкольное значение. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляетсяпутем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем органи-зации 

само- и соуправления. На уровне начального общего образования совместная 

направленнаядеятельность педагога и школьников начального уровня заключается в развитии 

познавательной,творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей 

к участию в об-щешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На 

уровне основного исреднегообразования–

черезсоздаваемыйсоветкласса,которыйотвечаетзаучастиевобщешколь-

ныхделах,информированиеоделахшкольнойжизнипутемделегированияответственностиотдель-

нымпредставителямклассного самоуправления. 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через вос-

приятиелитературныхпроизведений;развитиевдетяхчувствасопереживания,доброгосочувствен-

ногоотношения кматери, воспитание уваженияк материнскомутруду, любвикматери; 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, прохо-

дитсовместносродителямивпроцессесозданияиреализациидетско-взрослыхпроектов. 

Вовлечениедетейвпроектнуюдеятельность.Участиевзнаковыхпроектахшколы.«Мыпро-

тивсквернословия» «Экологическийдесант»«Школа –этонашдом» 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных 

длянего ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 

ответственности,даютсяразовые посильныепоручения. 

 
Модуль«Социальноепартнерство(сетевоевзаимодействие)» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдениитребований законодательства Российской Федерации предусматривает участие 

представителей ор-ганизаций-

партнёров,втомчислевсоответствиисдоговорамиосотрудничестве,впроведенииот-

дельныхмероприятийврамкахрабочейпрограммывоспитанияикалендарногопланавоспитатель-ной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торже-

ственныемероприятия ит. п.). 

Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие творче-

ского потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. 

Однако,следуяновымстандартамобразования, для создания «идеальной» модели выпускника 

рамки воспитательного пространстваодного ОУ уже недостаточно. Должно быть организовано 

целостное пространство духовно-нрав-ственного развитияобучающихся. 

Этомуспособствует: 



67

6 

 

 

— участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
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внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-

ленности; 

— проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных меро-

приятий,акций воспитательной направленности; 

— проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские,совместные),кудаприглашаютсяпредставителиорганизаций-

партнёров,накоторыхобсуж-

даютсяактуальныепроблемы,касающиесяжизнишколы,муниципальногообразования,ре-

гиона,страны; 

— расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как ос-

новныхучебных заведений, так дополнительных ивысших; 

— поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевомувзаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия 

творче-ского потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя 

оптимальным об-разом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, прине-стипользу,показатьпубличнодостигнутый результат. 
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Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности,ориентированныенавоспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающегосоциу

ма,позитивноевоздействиенасоциальноеокружение. 

 
Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но 

исерьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с 

та-кой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и 

ре-зультаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы 

дляподростковсталихарактернынетолькоширокаяраспространенностьвредныхпривычек,ноиболеер

аннееприобщениекним.Всовременной,быстроменяющейсяэкологическойобстановкевРоссии,возмо

жности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоро-

вья,становятся всеболее широкими. 

Опытпоказывает,чтобольшинствоподростковиспытываютпотребностьвобсуждениираз-

личных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной 

изформ работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу 

жизниявляетсяпросвещение.Подросткамнеобходимаинформацияквалифицированныхспециалистов

поинтересующимихвопросам. 

Однако«правильные»знанияневсегдапредполагает«правильное»поведение.Междунимиочен

ь большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли выбрать 

«правильныйпоступок»,нужнамотивацияпобужденияк действию. 

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится профилактике табакоку-

рения, алкоголизма и наркомании среди подростков. После создания социального паспорта 

школывместе с социально-психологической службой и классными руководителями, начинается 

активнаяпросветительская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», тренинговые занятия с 

участиемнарколога, эпидемиолога, детского врача, родителей, психолога и учащихся школы. Для 

этого вшколепроводятся: 

— Дниздоровья.Знакомствосприродойродногокрая,физическоеразвитиедетей,пропагандатуриз

ма, здорового образа жизни, что способствует, формированию ответственности за со-

хранениеестественногоприродногоокружения,определяющегоусловияжизничеловека. 

— «Уроки безопасности», профилактика детского травматизма, формирование ответственно-

стиза своё здоровье издоровье других людей. 

— Месячник борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа Информация медицин-

ских работников о вреде для здоровья употребления наркотических и токсичных 

веществ,пересмотрсвоегоповеденияипоступков,разрешениесобственныхпроблем.Воспитан

ие 
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чувствоценностичеловеческойжизни,милосердия. 

— Информирования о пути заражения СПИДом, статистика болезни. Осознание ответственно-

стиза своё здоровье издоровье близких. 

— Урокикрасотыиздоровья-

способствуютэстетическомуикультурномуразвитиюребёнка,осознание здоровья, какодной 

изглавныхжизненных ценностей. 

— «Пятиминутказдоровья»-просвещение,формированиенавыковвыходаизтрудныхситуа-

ций,ответственности за свои поступки. 

Впрофилактикевредныхпривычекбольшоевниманиеуделяетсяподготовкеиобучениюмо-

лодежныхлидеров.Учащихся,которыеведутактивныйздоровыйобразжизни,должныстатьполо-

жительнымпримером для подростков «группыриска». 

 
Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующиенабазешколыдетскиеобщественныеобъединения–этодобровольное,само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых,объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставеобщественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 

19.05.1995 №82-

ФЗ«Обобщественныхобъединениях»(ст.5).Воспитаниевдетскомобщественномобъединенииосущес

твляется через: 

— утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демо-

кратических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выбор-

ныхоргановобщемусборуобъединения;ротациясостававыборныхоргановит.п.),дающихобуч

ающемусявозможностьполучитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедения; 

— организациюобщественнополезныхдел,дающихобучающимсявозможностьполучитьваж-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим лю-

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение,умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могутявляться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная ра-ботасучреждениямисоциальнойсферы(проведениекультурно-

просветительскихиразвле-кательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве тер-ритории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 

в работе на прилегающей 

кшколетерритории(работавшкольномсаду,уходзадеревьямиикустарниками,благоустрой-

ство клумб)идр.; 

— рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельно-

сти детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (прово-
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Школьноедетскоеобщественноеобъединение«Военно-патриотическийклуб„Бастион“» 
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поддерживаетединствоучастниковобъединенияпосредствомтрадицийиритуалов,формирующиху 

обучающегося чувство общности, причастности к тому, что происходит в объединении (реализу-

ется посредством введения особой символики и формы детского объединения, проведения ежегод-

нойцеремониипосвящениявчлены детского объединения). 

Детскоеобщественноеобъединение«Я—волонтер»Общественноеобъединение,цельюко-

торого является совместное решение различных социальных проблем. Участниками 

объединениямогут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Участие членов детского общественного 

объединения 

вволонтерскихакциях,деятельностинаблагоконкретныхлюдейисоциальногоокружениявцелом.Этом

ожетбытькакучастиемобучающихсявпроведенииразовыхакций,которыечастоносятмас-

штабныйхарактер, так ипостояннойдеятельностьюобучающихся. 

Гимназия является членом Российского движения школьников с 2017 г. РДДМ 

продолжаеттрадицииРДШ. ВшколесозданопервичноеотделениеРДДМс2023 года. 

Деятельностьобъединенияосуществляетсякаквшколе,такизаеепределамивсодружествес 

сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся полу-

чают важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другимлюдям,своейшколе,обществувцелом;развиваютвсебетакиекачества,какзабота,уважение,уме

-ние сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском 

общественномобъединении«Я—

волонтер»способствуетвоспитаниюуобучающихсяактивнойгражданскойпо-зиции, формированию 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осозна-нию участниками 

личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного отноше-ния к любой 

деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения работать в ко-

манде,распределятьобязанности,контролироватьсрокивыполнения,чувствоватьответственностьза 

результат. 

 
Модуль«Школьныемузеи» 

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны 

связьспрошлымипоколениямиформированиекультурнойиисторическойпамяти.Чтобыучащийсямог

проникнутьсятакимичувствами,недостаточнотолькопрочесть,посмотретьилиуслышатьнужнуюинф

ормацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и эмоционально 

пережитьартефакты. 

Помочьмолодомупоколениюврешенииэтихпроблемсегодняможеттакойуникальныйсо-

циальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель системы культуры, 

играющаяогромную роль в воспитании личности, которая призвана комплексно решать вопросы 

развития,обучения и воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми 

экспонатов, сред-ствамиэкскурсионнойимузейнойдеятельности. 
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города, музейного дела учащиеся приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к ре-

ликвиям, у них формируются патриотизм и потребность сохранить для других поколений истори-

ческие, материальные, художественные и культурные ценности.  

При реализации программы расширяются знания, полученные детьми при изучении школь-

ныхкурсов истории,обществознания,литературы, географииитд. 

Вусловияхпартнерскогообщенияобучающихсяипедагоговоткрываютсяреальныевозмож-

ностидлясамоутверждениявпреодолениипроблем,возникающихвпроцесседеятельностилюдей,увле

ченных общим делом. Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники мо-жет 

в значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы детей в процессе поис-

ково-исследовательскойработы вшкольном музее. 

Разработка наглядных пособий, муляжей, оформление экспозиций и выставок, 

музейногооборудования должны производиться с привлечением информационных технологий, 

что можетбытьпредметом совместнойтворческой работы руководителямузея идетей. 

Работанацеленанаформированиеушкольниковустойчивогоинтересакмузееведческойде-

ятельности.Необходимоорганизоватьпосещениедетьмисамыхразныхмузеев,знакомствосприе-

мамиэкспонирования,атрибутикойихудожественнымоформлением. 

Значительное количество работы направлено на практическую деятельность -самостоятель-

ныйтворческийпоиск,совместнуюдеятельностьобучающихсяиродителей.Создаваясвойтворче-ский 

исследовательский проект (выставку, тематико-экспозиционный план, маршрут экскурсии,научно-

исследовательскуюработу),школьниктемсамымраскрываетсвоиспособности,самовыра-

жаетсяисамореализуетсявобщественно-полезныхиличностнозначимыхформахдеятельности. 

Присовместнойработедетидолжнызнатьисториюмузейногодела,историюшколы,жизньи 

деятельность знаменитых учителей, выпускников школы, основы музееведческой 

деятельности,методикупроведенияпоисково-

исследовательскойработы,основныетермины,применяемыевму-зейном деле. 

Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие за-

писи,систематизироватьиобобщатьсобранныйкраеведческийматериал,оформлятьегоихранить,вест

иэлементарнуюпоисковуюи научно-исследовательскуюработу. 

Подведениеитогов  деятельности  рекомендуется  организовать  в  различных  формах 
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2.4.4. Организационныйраздел 

Общиетребованиякусловиямреализациипрограммывоспитания 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всехучастников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

вос-производитьнаиболееценныедлянеевоспитательнозначимыевидысовместнойдеятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всехуровняхобщего образования: 

— обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе со-

временное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обу-

чения; 

— наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлективакдостижениюцеле

выхориентировПрограммы воспитания; 

— взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)повопросамвоспитания; 

— учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Про-

грамма(возрастных,физических,психологических,национальныхипр.). 

 
Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и граждан-

ского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководите-

лей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке инфор-

мации,обеспечивающей успешный воспитательныйпроцесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственноговоспитаниядетейимолодежи,одинизглавныхвопросоввреализациирабочейпро-

граммывоспитания.Мероприятияпоподготовкекадров: 

— сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу педаго-

гическихработников(работа школы наставничества); 

— индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам ( в том числе и по во-

просамклассного руководства); 
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— контрольоформленияучебно-педагогическойдокументации; 

— проведениеконференций,«круглыхстолов»,семинаровпопедагогическимидругимпро-

блемамдуховно-нравственноговоспитания ипросвещенияобучающихся; 

— участиевпостояннодействующихучебныхкурсах,семинарахповопросамвоспитания; 

— участиевработегородскихирегиональныхметодическихобъединенийпредставлениеопыта 

работышколы; 

— участиевработепостояннодействующегометодическогосеминараподуховно-нравствен-

номувоспитанию; 

— участиевразличныхВсероссийскихобразовательныхконкурсах,конкурсе«Занравствен-

ныйподвигучителя»сцельюобменаопытаработыподуховно-нравственномувоспитанию; 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установитьодну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 

ценностям —ценностьУчителя. 

 
Нормативно-методическоеобеспечениевоспитательногопроцесса 

В программных мероприятиях предусматривается подготовка и принятие нормативных до-

кументов, включающих вопросы духовно-нравственного воспитания школьников, заключение со-

глашений о сотрудничестве с организациями в области образования, здравоохранения, 

культуры,социальной помощи. Ведется разработка нормативно-правового механизма взаимосвязи 

субъектовдуховно-нравственного содержания в городе. Разрабатываются приказы и локальные 

акты 

школыповнедрениюрабочейпрограммывоспитаниявобразовательныйпроцесс.Ведетсяработапообес

-печению использования педагогами методических пособий, содержащих «методические 

шлейфы»,видеоуроковивидеомероприятийпоучебно-воспитательнойработе. 

Нормативно-методическимобеспечениемреализациипрограммывоспитанияявляются: 

— ОбразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияМОУ СОШ № 46; 

— КалендарныйучебныйграфикМОУ СОШ № 46; 

— Календарныйпланвоспитательнойработы,атакжерабочиепрограммыМОУ СОШ № 46; 

— Должностныеинструкциипедагогов,отвечающихзавоспитательныйпроцессвМОУ СОШ № 

46; 

— Правилавнутреннегораспорядкавоспитанниковв МОУ СОШ № 46. 

 
 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательнымипотребностями 

В настоящее время в ОО, получает образование менее 1% детей инвалидов во всех 

уровняхобразования,есть детисОВЗ.Детиинвалиды и статуса 

ОВЗполучаютобразование,наравных,совсеми 
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школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под присталь-

ным контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют воз-

можность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов само-

управления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, 

вшкольных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, 

событияхгруппы. Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 

уверенностьвсвоихсилах,опытработывкоманде,развиваетактивностьиответственностькаждогообуч

ающе-госявсоциальной ситуации его развития. 

Задачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямиявляются: 

— налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

ихуспешнойадаптации иинтеграциившколе; 

— формированиедоброжелательногоотношениякдетямиихсемьямсосторонывсехучастни-

ковобразовательных отношений; 

— построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждогообучающегося; 

— активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучаю-

щихся; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся в развитии и содей-

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компе-

тентности; 

— индивидуализацияввоспитательнойработесобучающимися; 

— личностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдетскойдеятельности. 

 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненнойпозицииобучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешностиобучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихвсовместнуюдеятельность

ввос-питательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальнойуспешностиобучающихсястроитсянапринципахпубличности,открытостипоощрений(ин

форми-рование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительногочислаобучающихся). 

Вшколепрактикуютсяобщешкольныелинейкиипраздникивчестьпобедителейразличныхконк

урсов и олимпиад. В школе разработано и действует положение о награждениях, все 

наградыфиксируетсяприказамишколы.Ввыдвижениинапоощрениеивобсуждениикандидатурнанагр

аждениеобучающихсяучаствуюторганысамоуправления,классныеруководителиучителя.В 
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школепрактикуютсяиндивидуальныеиколлективныепоощрения(конкурс«Ученикгода»,«Классгода

»вовсехуровняхобразования).Кучастиювсистемепоощренийнавсехстадияхпривлекаютсяродители 

(законные представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, са-

михобучающихся,ихпредставителей(сучетомналичияученическогосамоуправления),сторонниеорга

низации,ихстатусных представителей. 

В школе организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может 

включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в дея-

тельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризов,фотоизделий,работидр.,участ-

вовавшихвконкурсахит.д.).Кромеиндивидуальногопортфолиоведетсяпортфолиокласса. 

 
Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбраннымсамой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного вос-питанияипоследующегоихрешения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойшколы. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспитательнойра-

ботывшколе,являются: 

— принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующимвоспитательныйпроцесс; 

— принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующийэкспертовнаизуч

ениенеколичественныхегопоказателей,акачественных–таких каксодержаниеираз-

нообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждушкольникамиипедагогами; 

— принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

наиспользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педа-гогов:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,умелогопланированиясвоейвос-

питательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияихсовместнойсдетьмидеят

ельности; 

— принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников,ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – эторезультат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими соци-альнымиинститутами),так 

истихийнойсоциализацииисаморазвитиядетей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:Условияорганизациивоспитательнойработыпочетыремсоставляющим: 

— нормативно-методическоеобеспечение; 
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— кадровое обеспечение; 

— материально-техническоеобеспечение; 

— удовлетворенностькачествомусловий. 

ОценитькачествоусловийорганизациивоспитательнойработыпомогутразработанныеЧек- 

листы 

Анализорганизациивоспитательнойработыпоследующимнаправлениям: 

— реализациявнеурочнойдеятельности; 

— реализациявоспитательнойработыклассныхруководителей; 

— реализациядополнительныхпрограмм; 

— удовлетворенностькачествомреализациивоспитательнойработы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, ан-

кетирование 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ногоразвитияшкольниковкаждогокласса,ихдостижениявконкурсахимероприятиях,удовлетво-

ренностьучастниковобразовательныхотношенийкачествомрезультатоввоспитательнойработы. 

Анализосуществляетсякласснымируководителямисовместносзаместителемдиректораповосп

итательной работе, с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методическогообъединенияклассных руководителейилипедагогическом советешколы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвитияшкольниковявляется педагогическоенаблюдение, диагностика. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие, прежде существо-

вавшие, проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год;какиепроблемырешитьнеудалосьипочему;какиеновыепроблемыпоявились,надчемдалеепред-

стоитработать педагогическому коллективу. 

Классныеруководителипроводятучетрезультативностиучастиядетейвтворческихконкур-сах 

и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой дея-

тельности.Вкачествеинструментаоценки-

таблицадостижений.Онапозволитсистематизироватьсведения,дляиханализа.Втаблицупедагогивнес

утрезультатыучастиядетейвмероприятияхраз-личногоуровня. 

Заполненныетаблицыповсемклассамиформируютсясводнуюпошколе.Этодаетвозмож-

ностьанализироватьрезультативностьучастияшкольниковвразличныхконкурсахповсемнаправ-

лениямвоспитательнойдеятельности. 

Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых.Удовлетворен-

ностькачеством результатоввоспитательной работы. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиевшколе 
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интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

ивзрослых. 

Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработе,класснымируко-

водителями,Советомстаршеклассниковиродителями,хорошознакомымисдеятельностьюшколы.Спо

собами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельностидетей 

и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами уче-

ническогосамоуправления,принеобходимости–

иханкетирование.Чтобывыявить,удовлетворенылиродителиишкольникикачествомобразовательных

услуг,чащевсегоиспользуютанкетирование.Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и 

организацию воспитательной деятельности.Оцениваются три показателя: качество организации 

внеурочной деятельности; качество воспита-

тельнойдеятельностиклассногоруководителя;качестводопобразования.Анализответовпозволяетоце

нитьстепеньудовлетворенностирезультатамивоспитательнойработы.Полученныерезультатыобсуж

даются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогиче-

скомсоветешколы.Вниманиеприэтомсосредотачивается навопросах,связанныхс: 

— качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

— качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

— качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

— качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 

— качествомсуществующеговшколеученическогосамоуправления; 

— качествомфункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений; 

— качествомпроводимыхвшколеэкскурсий,походов; 

— качествомпрофориентационнойработышколы; 

— качествомработышкольныхмедиа; 

— качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 

— качествомвзаимодействияшколыисемейшкольников. 

Итогомсамоанализаорганизуемойвшколевоспитательнойработыявляетсяпереченьвыяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направ-

ленныхнаэтоуправленческих решений. 

Ожидаемыеконечныерезультаты 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, обес-

печивающегостановлениеличностивыпускника,способнойприлюбыхнеблагоприятныхусловияхсох

ранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традицияхрусскойкультурычерезрасширениесодержания,форморганизациивоспитательнойсистем

ышколы посредством интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного 

образова-ния. 

2. Введениевпрактикуновыхформиметодовдуховно-нравственноговоспитания. 
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3. Совершенствованиесистемысоциально–

педагогическойподдержки,обеспечивающейснижение факторов «риска» и асоциального 

поведения через внедрение современных воспитатель-

ныхтехнологий,применениеэффективныхмеханизмовсоциализации,формированияздоровогооб-

разажизни наоснове духовно-нравственныхпринциповвоспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которогоявляется личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование 

нового знания,ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг 

кдругу,взаимопонимание,стремлениеквзаимодействиювтрадицияхрусскойкультуры. 
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3.Организационныйраздел 

3.1. Учебныйплансреднегообщего образования 

3.1.1. Пояснительная записка 

МОУ СОШ № 

46реализуетобщеобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования,обеспечивающуюреализ

ациюобразовательныхпотребностейизапросовобучающихся. Основные положения Пояснительной 

записки к учебному плану разработаны наосновеследующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральныйзаконот29декабря2012года№273«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 Концепцияпрофильногообучениянастаршейступениобщегообразования.ПриказМинобразов

анияРоссииот 18.02.2002года№ 2783; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России 

от04.03.2010года№03-413«Ометодическихрекомендацияхпореализацииэлективныхкурсов»; 

 ПриказМинобрнауки Россииот 17.05.2012год№413 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегообщего

образования»(сизменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24сентября,11 декабря 2020 г.,12 августа 2022 г.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23 ноября 2022 г. № 1014 «Об 

утверждениифедеральнойобразовательной программы среднего общегообразования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

молодежи»;Задачи,решаемыепосредствомреализацииучебногопланаипланавнеурочнойдея

тельности: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммысреднегообщего образования всоответствии с 

требованиямиФГОС; 

 предоставление обучающимся возможности формировать индивидуальные учебные 

планы,включающие учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом 

илиуглубленномуровне),дополнительныеучебныепредметы,курсыповыборуобучающихся; 

 реализацияучебныхплановтехнологического(информационно-технологического)(суглуб-

ленным изучением математики и информатики), инженерного (с углубленным изучением 

математики и физики), естественно-научного (с углубленным изучением химии и 

биологии)  и социально-экономического профиля (с 

углубленнымизучениемматематикииобществознания)профилейобученияприналичиинеобхо

димыхусловий обучения; 

 выполнениеобучающимисяиндивидуальнойработыввидеисследованияилипроекта; 
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 обеспечениедостиженияцелейсреднегообщегообразования,еговысокогокачества,доступност

ииоткрытостидляобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей);гарантия 

сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и 

социальногоблагополучияобучающихся. 

УчебныйплансреднегообщегообразованияМОУ СОШ № 46 (далее–учебныйплан)для10-

11классов,реализующихосновнуюобразовательнуюпрограмму 

среднегообщегообразования,фиксируетобщийобъёмнагрузки,максимальныйобъёмаудиторнойнагр

узкиобучающихся,составиструктурупредметныхобластей,распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам в зависи-мости от выбранного направления 

обучения, обеспечивает реализацию требований ФГОС 

СОО,определяетобщиерамкиотбораучебногоматериала,формированияперечнярезультатовобразова

-нияиорганизации образовательной деятельности. 

Учебныйплансостоитиздвухчастей—

обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана в соответствии с ФОП СОО и с ФГОС СОО 

определяетсоставучебныхпредметов,обязательныхдлявсехимеющихподаннойпрограммегосударств

еннуюаккредитациюобразовательныхорганизаций,реализующихобразовательнуюпрограммуоснов

ногообщегообразования,иучебноевремя,отводимоенаихизучение поклассам(годам)обучения. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспечиваетре

ализациюиндивидуальныхпотребностейобучающихся.Время,отводимоенаданную часть учебного 

плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересыобучающихся. 

Профильявляетсяспособомвведенияобучающихсявтуилиинуюобщественно-

производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками 

учебногоплана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном 

уровне,ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 

ориентацией 

набудущуюсферупрофессиональнойдеятельности,сучетомпредполагаемогопродолженияобразован

ия обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения 

обучающихсяиихродителей (законных представителей). 

 
3.1.2. Технологический(информационно-технологический)профиль 

Технологический(информационно-

технологический)профильориентированнапроизводственную,инженернуюиинформационнуюсфер

ыдеятельности,поэтомувданномпрофиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и 

дополнительныепредметы,курсыпреимущественноизпредметныхобластей«Математикаиинформат
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ика»и 

«Естественно-научные    предметы».    Особенностью    учебного    плана      технологического 



691 

69

1 

 

 

(информационно-

технологического)профиляявляетсяизучениеИнформатики,Математикинауглублённомуровне.Для

усиленияпрофильнойподготовки,атакжевзависимостиотинтересаобу-чающихся и траектории 

дальнейшего образования в часть учебного плана, формируемую участни-

камиобразовательныхотношений,включеныкурсТрудовое воспитание. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам (курсам) учебного плана 

подразделяетсяследующимобразом: 

 полугодовая промежуточная аттестация, котораяпроводится по учебномупредмету 

(курсу)поитогамполугодия; 

 годоваяпромежуточнаяаттестация,котораяпроводитсяпоучебномупредмету(курсу)поитогам

учебного года; 

 промежуточнаяаттестацияпозачетномумодулю,котораяпроводитсяпоучебномупредмету(кур

су)позавершениизачетного модуля. 

Итоговая отметка промежуточной аттестации за полугодие (зачетный модуль) 

выставляетсянаоснове отметок текущего контроля успеваемости учащихся. 

 

Учебныйплантехнологического(информационно-технологического)профиля 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уро-

вень 

5-тидневнаянеделя 

Количество часов 

внеделю 

10 класс 11 класс 

Обязательнаячасть 

Русскийязыкили-

тература 

Русскийязык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранныеязыки Иностранныйязык(немецкий) Б 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебраиначаламатематическогоанализа У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятностьистатистика У 1 1 

Информатика У 4 4 

Естественно- науч-

ныепредметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно- науч-

ныепредметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

 Физическаякультура Б 2 2 
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Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Основыбезопасностижизнедеятельности Б 1 1 

 Индивидуальныйпроект  1  

ИТОГО 33 32 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Русскийязыкили-

тература 

Теорияипрактиканаписаниясочинений   1 

Трудовое 

воспитание 

Черчение  1  

Финансовая 

грамотность 

Финансовая грамотность   1 

ИТОГО 1 2 

ИТОГОнедельнаянагрузка 34 34 

Количествоучебныхнедель 34 34 

Всегочасоввгод 1156 1156 

 

3.1.3. Технологический (инженерный профиль) 

 

Технологический(инженерный)профильориентированнапроизводственную,инженернуюиин

формационнуюсферыдеятельности,поэтомувданномпрофиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и 

дополнительныепредметы,курсыпреимущественноизпредметныхобластей«Математикаиинформат

ика»и 

«Естественно-научные    предметы».    Особенностью    учебного    плана      технологического 

(инженерного)профиляявляетсяизучениеФизики,Математикинауглублённомуровне.Дляусиленияпр

офильнойподготовки,атакжевзависимостиотинтересаобу-чающихся и траектории дальнейшего 

образования в часть учебного плана, формируемую участни-

камиобразовательныхотношений,включеныкурсТрудовое воспитание. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам (курсам) учебного плана 

подразделяетсяследующимобразом: 

 полугодовая промежуточная аттестация, котораяпроводится по учебномупредмету 

(курсу)поитогамполугодия; 

 годоваяпромежуточнаяаттестация,котораяпроводитсяпоучебномупредмету(курсу)поитогам

учебного года; 

 промежуточнаяаттестацияпозачетномумодулю,котораяпроводитсяпоучебномупредмету(кур

су)позавершениизачетного модуля. 

Итоговая отметка промежуточной аттестации за полугодие (зачетный модуль) 

выставляетсянаоснове отметок текущего контроля успеваемости учащихся. 
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Учебныйплантехнологического(инженерный)профиля 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уро-

вень 

5-тидневнаянеделя 

Количество часов 

внеделю 

10 класс 11 класс 

Обязательнаячасть 

Русскийязыкили-

тература 

Русскийязык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранныеязыки Иностранныйязык(немецкий) Б 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебраиначаламатематическогоанализа У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятностьистатистика У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно- науч-

ныепредметы 

Физика У 5 5 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно- науч-

ныепредметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

 Физическаякультура Б 2 2 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Основыбезопасностижизнедеятельности Б 1 1 

 Индивидуальныйпроект  1  

ИТОГО 33 32 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Русскийязыкили-

тература 

Теорияипрактиканаписаниясочинений   1 

Трудовое 

воспитание 

Черчение  1  

Финансовая 

грамотность 

Финансовая грамотность   1 

ИТОГО 1 2 

ИТОГОнедельнаянагрузка 34 34 

Количествоучебныхнедель 34 34 

Всегочасоввгод 1156 1156 
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3.1.4. Социально-экономическийпрофиль 

Социально-

экономическийпрофильориентированнаэкономическую,общественнуюиинформационнуюсферыде

ятельности,поэтомувданномпрофиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и 

дополнительныепредметы,курсыпреимущественноизпредметныхобластей«Математикаиинформат

ика»и «Общественно-научныепредметы».  Особенностью учебного плана социально-

экономическогопрофиляявляетсяизучениеОбществознания 

иМатематикинауглублённомуровне.Дляусиленияпрофильнойподготовки,атакжевзависимостиотин

тересаобучающихся и траектории дальнейшего образования в часть учебного плана, 

формируемую участникамиобразовательныхотношений,включеныкурсыТрудовое воспитание, 

Общие вопросы права и экономики. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам (курсам) учебного плана 

подразделяетсяследующимобразом: 

 полугодовая промежуточная аттестация, котораяпроводится по учебномупредмету 

(курсу)поитогамполугодия; 

 годоваяпромежуточнаяаттестация,котораяпроводитсяпоучебномупредмету(курсу)поитогам

учебного года; 

 промежуточнаяаттестацияпозачетномумодулю,котораяпроводитсяпоучебномупредмету(кур

су)позавершениизачетного модуля. 

Итоговая отметка промежуточной аттестации за полугодие (зачетный модуль) 

выставляетсянаоснове отметок текущего контроля успеваемости учащихся. 

 

Учебныйплансоциально-экономическогопрофиля 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уро-

вень 

5-тидневнаянеделя 

Количество часов 

внеделю 

10 класс 11 класс 

Обязательнаячасть 

Русскийязыкили-

тература 

Русскийязык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранныеязыки Иностранныйязык(немецкий) Б 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебраиначаламатематическогоанализа У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятностьистатистика У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно- науч-

ныепредметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 
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Биология Б 1 1 

Общественно- науч-

ныепредметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 4 4 

География Б 1 1 

 Физическаякультура Б 2 2 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Основыбезопасностижизнедеятельности Б 1 1 

 Индивидуальныйпроект  1  

ИТОГО 32 31 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Русскийязыкили-

тература 

Теорияипрактиканаписаниясочинений   1 

Трудовое 

воспитание 

Черчение  1  

Общественно-

научные предметы 

Основные вопросы права и экономики  1 1 

Финансовая 

грамотность 

Финансовая грамотность   1 

ИТОГО 2 3 

ИТОГОнедельнаянагрузка 34 34 

Количествоучебныхнедель 34 34 

Всегочасоввгод 1156 1156 

 

3.1.5. Естественно-научный профиль 

Естественно-

научныйпрофильориентированнаэкологическую,здоровьесберегающуюиинформационнуюсферыд

еятельности,поэтомувданномпрофиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и дополнительныепредметы,курсыизпредметнойобласти«Естественно-научные 

предметы».  Особенностью учебного плана естественно-научногопрофиляявляетсяизучениеХимии 

иБиологиинауглублённомуровне.Дляусиленияпрофильнойподготовки,атакжевзависимостиотинтер

есаобучающихся и траектории дальнейшего образования в часть учебного плана, формируемую 

участникамиобразовательныхотношений,включеныкурсыТрудовое воспитание, Общие вопросы 

химии и общие вопросы Биологии. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам (курсам) учебного плана 

подразделяетсяследующимобразом: 

 полугодовая промежуточная аттестация, котораяпроводится по учебномупредмету 

(курсу)поитогамполугодия; 

 годоваяпромежуточнаяаттестация,котораяпроводитсяпоучебномупредмету(курсу)поитогам
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учебного года; 

 промежуточнаяаттестацияпозачетномумодулю,котораяпроводитсяпоучебномупредмету(кур

су)позавершениизачетного модуля. 

Итоговая отметка промежуточной аттестации за полугодие (зачетный модуль) 

выставляетсянаоснове отметок текущего контроля успеваемости учащихся. 

 

Учебныйпланестественно-научного профиля 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уро-

вень 

5-тидневнаянеделя 

Количество часов 

внеделю 

10 класс 11 класс 

Обязательнаячасть 

Русскийязыкили-

тература 

Русскийязык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранныеязыки Иностранныйязык(немецкий) Б 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Алгебраиначаламатематическогоанализа Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятностьистатистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно- науч-

ныепредметы 

Физика Б 2 2 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

Общественно- науч-

ныепредметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

 Физическаякультура Б 2 2 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Основыбезопасностижизнедеятельности Б 1 1 

 Индивидуальныйпроект  1  

ИТОГО 31 30 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Русскийязыкили-

тература 

Теорияипрактиканаписаниясочинений   1 

Трудовое 

воспитание 

Черчение  1  

Естественно-

научные предметы 

Химии  1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология  1 1 
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Финансовая 

грамотность 

Финансовая грамотность   1 

ИТОГО 3 4 

ИТОГОнедельнаянагрузка 34 34 

Количествоучебныхнедель 34 34 

Всегочасоввгод 1156 1156 
 

 
3.1.6. Естественно-социальный профиль (обществознание, биология) 

Естественно-

научныйпрофильориентированнаэкологическую,здоровьесберегающуюиинформационнуюсферыд

еятельности,поэтомувданномпрофиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и дополнительныепредметы,курсыизпредметнойобласти«Естественно-социальные 

предметы».  Особенностью учебного плана естественно-

социальногопрофиляявляетсяизучениеОбществознания 

иБиологиинауглублённомуровне.Дляусиленияпрофильнойподготовки,атакжевзависимостиотинтер

есаобучающихся и траектории дальнейшего образования в часть учебного плана, формируемую 

участникамиобразовательныхотношений,включеныкурсыТрудовое воспитание, Общие вопросы 

обществознания и общие вопросы Биологии. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам (курсам) учебного плана 

подразделяетсяследующимобразом: 

 полугодовая промежуточная аттестация, котораяпроводится по учебномупредмету 

(курсу)поитогамполугодия; 

 годоваяпромежуточнаяаттестация,котораяпроводитсяпоучебномупредмету(курсу)поитогам

учебного года; 

 промежуточнаяаттестацияпозачетномумодулю,котораяпроводитсяпоучебномупредмету(кур

су)позавершениизачетного модуля. 

Итоговая отметка промежуточной аттестации за полугодие (зачетный модуль) 

выставляетсянаоснове отметок текущего контроля успеваемости учащихся. 

 

Учебныйпланестественно-научного профиля 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уро-

вень 

5-тидневнаянеделя 

Количество часов 

внеделю 

10 класс 11 класс 

Обязательнаячасть 

Русскийязыкили-

тература 

Русскийязык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранныеязыки Иностранныйязык(немецкий) Б 3 3 

Математика и ин- Алгебраиначаламатематическогоанализа Б 2 3 
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форматика Геометрия Б 2 1 

Вероятностьистатистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно- науч-

ныепредметы 

Физика Б 2 2 

Химия У 1 1 

Биология У 3 3 

Общественно- науч-

ныепредметы 

История Б 2 2 

Обществознание Б 4 4 

География Б 1 1 

 Физическаякультура Б 2 2 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Основыбезопасностижизнедеятельности Б 1 1 

 Индивидуальныйпроект  1  

ИТОГО 31 30 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Русскийязыкили-

тература 

Теорияипрактиканаписаниясочинений   1 

Трудовое 

воспитание 

Черчение  1  

Общественно-

научные предметы 

Право  1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология  1 1 

Финансовая 

грамотность 

Финансовая грамотность   1 

ИТОГО 3 4 

ИТОГОнедельнаянагрузка 34 34 

Количествоучебныхнедель 34 34 

Всегочасоввгод 1156 1156 
 

 

3.2. Календарныйучебныйграфик 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Режимработы— 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет34недели. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходнойдень,товэтомслучаеучебныйгодначинаетсявпервый,следующийзаним,рабочийдень. 

Учебныйгодвшколезаканчивается23мая.Еслиэтотденьприходитсянавыходнойдень,товэтомс
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лучаеучебныйгодзаканчиваетсявпредыдущийрабочийдень.Для11классовокончаниеучебного года 

определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговойаттестации. 

Продолжительностьучебныхполугодийсоставляет: 

I полугодие—16учебныхнедель; 

II полугодие  — 18 учебных  

Сцельюпрофилактикипереутомленияпредусматриваетсячередованиепериодовучебноговреме

нииканикул. Продолжительностьканикул составляет: 

поокончанииIчетверти(осенниеканикулы)—

неменее7календарныхдней;поокончанииIIчетверти(зимниеканикулы)—

неменее7календарныхдней;поокончании IIIчетверти(весенние каникулы) — 

неменее 7 календарных дней;по окончании учебного года (летние каникулы) — 

не менее 8 недель.Продолжительностьуроканепревышает45минут. 

Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляетнеменее10минут,большойперемены— 

неменее20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

неменее20минут,заисключениемобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,обучениек

оторыхосуществляетсяпоспециальнойиндивидуальнойпрограммеразвития. 

Расписаниеуроковсоставляетсясучетомдневнойинедельнойумственнойработоспособностио

бучающихсяишкалытрудностиучебныхпредметов,определеннойгигиеническиминормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели,при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 10-11классов— неболее7 уроков. 

Занятияначинаютсянеранее8часовутраизаканчиваютсянепозднее19часов. 

Календарныйучебныйграфикшколысоставляетсясучётоммненийучастниковобразовательны

х отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятийучрежденийкультурырегионаиопределяетчередованиеучебнойдеятельности(урочнойи

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальныхцелей(каникул) покалендарным периодам учебного года. 

 
3.3. Планвнеурочнойдеятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеоб-

разовательной программы. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную де-

ятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, от-

личныхот урочной. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО 

ипредставляетсобойописаниецелостнойсистемыфункционированияобразовательнойорганизациивс

фере внеурочнойдеятельности ивключает: 
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 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

томчисле ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юноше-скихобщественных объединений,организаций; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметныекружки,факультативы,ученическиенаучныеобщества,школьныеолимпиадыпоп

редметампрограммысреднегообщего образования). 

СогласноФГОССОО,черезвнеурочнуюдеятельностьорганизацией,осуществляющейобразовате

льную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизацияобразовательнойдеятельностиприполучени

исреднегообщегообразования).Всоответствииспланомвнеурочнойдеятельностисоздаютсяусло-вия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми 

сограниченнымивозможностямиздоровья иинвалидами. 

Количествочасов,выделяемыхнавнеурочнуюдеятельность,задвагодаобучениянауровнесреднег

ообщегообразованиясоставляетнеболее700часов.Величинунедельнойобразовательнойнагрузки,реали

зуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,определяютзапределамиколичествачасов,отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучаю-щихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятель-

ность,напериодыканикул.Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремяможетреализовыватьсяв 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе обще-

образовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристских походах, экс-

педициях,поездках идругие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерноераспределениенагрузки.Так,приподготовкеколлективныхдел(врамкахинициативыуч

еническихсообществ)ивоспитательныхмероприятийза1–

2неделииспользуетсязначительнобольшийобъемвремени,чем виныепериоды(между 

образовательнымисобытиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю.Одинчасвнеделюотводитсянавнеурочноезанятие«Разговорыоважном». 

Внеурочныезанятия«Разговорыоважном»направленынаразвитиеценностногоотношенияобу

чающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатойприроде и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть 

направленына формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимойемудля конструктивногоиответственногоповедениявобществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа 

собучающимися.Основныетемызанятийсвязанысважнейшимиаспектамижизничеловекавсовре-

менной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техниче-

ским прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и по-

вседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 
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ответственнымотношениемк собственным поступкам. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 

4часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обу-чающегося еженедельнодо 1 часа. 

Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализацииобразовательнойпрограммыколичествочасо

в,отводимыхнавнеурочнуюдеятельность,можетизменяться.В10класседляобеспеченияадаптацииобу

чающихсякизменившейсяобразовательнойситуациивыделенобольшечасов,чемв11 классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной де-

ятельности,направленанаформированиеуобучающихсяроссийскойгражданскойидентичностиитаки

х компетенций,как: 

— компетенция конструктивного, успешного и ответственного

 поведениявобществе сучетом правовыхнорм, установленныхроссийским 

законодательством; 

— социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнозначимойиобще-

ственноприемлемойдеятельности,приобретениезнанийосоциальныхроляхчеловека; 

— компетенциявсфереобщественнойсамоорганизации,участиявобщественнозначимойсов-

местной деятельности. 

— Организацияжизниученическихсообществпроисходит: 

— в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной дея-

тельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношескихобщественныхобъединениях,созданныхвобразовательнойорганизацииизаеепред

елами; 

— черезприобщениеобучающихсякобщественнойдеятельностиишкольнымтрадициям,уча-

стиеобучающихсявдеятельностипроизводственных,творческихобъединений,благотвори-

тельныхорганизаций; 

— черезучастиевэкологическомпросвещениисверстников,родителей,населения, 

— вблагоустройствешколы,класса,сельскогопоселения,города,входепартнерства 

— собщественнымиорганизациямииобъединениями. 

— отношениеобучающихсякзакону,государствуикгражданскомуобществу(включаетпод-

готовкуличностик общественной жизни); 

— отношениеобучающихсякокружающемумиру,кживойприроде,художественнойкультуре(вкл

ючаетформированиеу обучающихсянаучногомировоззрения); 

— трудовыеисоциально-экономическиеотношения(включаетподготовкуличностиктрудо-

войдеятельности). 

Порешениюпедагогическогоколлектива,родительскойобщественности,интересовизапро-

совобучающихсяиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяпланвне

урочной деятельности в образовательной организации модифицируется в соответствии с 

пятьюпрофилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, 
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технологическим,универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля)предполагает: 

— организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного те-

матическогоисвободногообщениястаршеклассников),участиеобучающихсявделахклассногоу

ченическогоколлективаивобщихколлективныхделахобразовательнойоргани-зации; 

— проведениеежемесячногоучебногособранияпопроблемаморганизацииучебногопроцесса,инд

ивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспеченияобученияиобеспеченияблагополучияобучающихсявжизниобразовательнойорга

низации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального 

ивысшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолженияобразования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сооб-

ществ,проводятсяколлективныеобсуждения,входекоторыхпедагогамиобеспечиваютсяанализирефл

ексияобучающимисясобственныхвпечатленийопосещенииобразовательныхорганизаций. 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса орга-

низуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных 

деятелейкультуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектак-лей,концертов,  просмотр  видеофильмов,  посещение  выставок,  художественных  

музеевсобязательнымколлективнымобсуждением). 

Входепознавательнойдеятельностинавышеперечисленныхобъектахреализуютсяиндиви-

дуальные,групповыеи коллективныеучебно-исследовательскиепроектыобучающихся. 

Втечениепервогополугодия10классаосуществляетсяподготовкакпоездкамиэкскурсиямв 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 

повыборуобучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополни-

тельного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными 

организациямиобеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, 

учреждениях об-разования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции (например,краеведческойнаправленности,фольклорные,археологические). 

Вовторомполугодии10классаврамкахчасов,отведенныхнакурсывнеурочнойдеятельно-сти по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к професси-

ональнымпробамобучающихсяикучастиювисследовательскихэкспедициях,предусматриваетсяподг

отовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»и 

«проект участия в исследовательской экспедиции»). В каникулярное время (осенние, 

весенниеканикулыв11-

мклассе)предусматриваетсяреализациязадачактивногоотдыха,оздоровленияобу-чающихся, 



70

3 

 

 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 

туристскиепоходы,поездкипотерритории России. 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса ор-

ганизуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательские ор-

ганизации,втехническиемузеи,технопарки.Входепознавательнойдеятельностинавышеперечисленн

ых объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляетсяподготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия,курсывнеурочной деятельности повыбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями дополни-

тельногообразованияисетевоговзаимодействияснаучнымиипроизводственнымиорганизациямиобес

печиваютсяпрофессиональныепробыобучающихсянапроизводстве. 

Вовторомполугодии10классаврамкахчасов,отведенныхнакурсывнеурочнойдеятельно-сти по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к професси-

ональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита индиви-

дуальныхилигрупповых проектов(«проектпрофессиональныхпроб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реали-

зация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассни-

ков,втомчислевыездынаприроду,туристскиепоходы,поездкипотерриторииРоссииизарубеж,организ

ация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спек-таклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обяза-

тельнымколлективнымобсуждением),социальныепрактики,втомчислевкачествеорганизаторовдеят

ельности обучающихся5–9 классов. 

 
3.4. Календарныйпланвоспитательнойработы 

КалендарныйпланвоспитательнойработыразработаннаосновеФедеральногокалендарногопла

на воспитательной работы. Календарный план воспитательной работы реализуется в 

рамкахурочной и внеурочной деятельности. Образовательные организации вправе наряду с 

федеральнымкалендарным планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно 

федеральнойрабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного обра-зования детей. 

В календарном плане воспитательной работы в разделе «Основные мероприятия 

школы»отражены для дальнейшей реализации темы и даты из Федерального календарного плана 

воспита-тельной работы, являющимся единым для образовательных организаций. Также 

воспитательныемерпориятия будут реализованы в рамках других модулей рабочей программы 

воспитания: «Уроч-ная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Самоуправление», 

«Взаимодействие с родите-лями», «Социальное партнерство», «Профориентация», «Профилактика 

и безопасность», «Медиагимназии»идр. 
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Мероприятие Классы Ориентиро-

вочное 

времяпровед

ения 

Ответственные 

1.Основныеобщешкольныедела 

Деньзнаний.Торжественнаял

инейка 

10-11 01.09 ЗаместительдиректорапоВР,сов

етник по воспитанию, педа-

гоги-

организаторы,классныеруковод

ители 

Мероприятия«Школыбез-

опасности»(попрофилактике

ДДТТ,пожарнойбезопасно- 

сти,экстремизма,терро-

ризма. 

10-11 сентябрь Ответственный за ПДД, класс-

ныеруководители,учительОБ

Ж 

Деньсолидарностивборьбесте

рроризмомрадиопередача. 
«Беслан—мыпомним!» 

10-11 03.09 ЗаместительдиректорапоВР 

Деньблаготворительности 10-11 05.09 Классные

 руководители,

педагог-организатор 

Открытиешкольнойспарта-

киады.Осеннийкросс 

10-11 сентябрь Учителяфизическойкультуры 

ДеньпамятижертвБлокады 
«Живыеголоса» 

10-11 08.09 ЗаместительдиректорапоВР.Сове

тобучающихся 

МеждународныйДеньрасп

ространенияграмот-ности 

10-11 08.09 ЗаместительдиректорапоВР.Сов

етник по воспитанию. Педа-

гогиорганизаторы.Классныерук

оводители 

Международныйденьпамяти

жертвфашизма 

10-11 10.09 ЗаместительдиректорапоВР.Сов

етник по воспитанию. Педа-

гогиорганизаторы.Классные 
руководители 

Международныйденьмира 10-11 21.09 Классные

 руководители,

педагог -организатор 

Неделя

 безопасности

дорожного движения 

10-11 26.09–30.09 ОтветственныйзаПДД 

Деньтуризма 10-11 27.09 ЗаместительдиректорапоВР.Сов

етник по воспитанию. Педа-

гогиорганизаторы.Учителягео- 
графии 

Выездстаршеклассников 10-11 29.09–01.10 ЗаместительдиректорапоВР.Сов

етобучающихся.Педагог-

организатор 

Международный день пожи-

лых людей. 

Международныйдень 

музыки 

10-11 01.10 ЗаместительдиректорапоВР.Сов

етник по воспитанию. Педа-

гогиорганизаторы.Классныерук

оводители.Учительмузыки 

Деньзащитыживотных 10-11 04.10 ЗаместительдиректорапоВР.Сов

етник по воспитанию. Педа-

гогиорганизаторы.Классные 
руководители 
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Мероприятиямесячникаправ

овоговоспитанияипро-

филактикиправонаруше-

ний.Единыйденьпрофи-

лактики правонарушений 

идеструктивногоповедения(

правовые,профилактиче- 
скиеигры,беседыит.п.) 

10-11 октябрь ЗаместительдиректорапоВР,кла

ссныеруководители,Соци-

альный педагог, педагог-психо-

лог 

Тематическаянеделя«Деко-

рациивжелтых тонах» 

10-11 09.10–13.10 Педагоги-организаторы.Класс-

ныеруководители 

«Деньсамоуправления» 10-11 октябрь ЗаместительдиректорапоВР.Пед

агог-

организатор.Советобучающихс

я 

Праздник«Деньучителя» 10-11 05.10 ЗаместительдиректорапоВР.Пед

агог-

организатор.Советобучающихс

я 

Неделяблагоустройстватер-

ритории 

10-11 октябрь Зам.ДирпоАХЧ 

Всемирныйдень математики 10-11 15.10 Педагог-организатор,

 учителя

математики 

ДеньотцавРоссии 10-11 15.10 ЗаместительдиректорапоВР.Пед

агог-организатор. 

Классныеруководители 

Всероссийский урок «Эколо-

гияиэнергосбережение» 

10-11 Октябрь ЗаместительдиректорапоВР.Пед

агог-организатор. 

Классныеруководители. 

Советник по вос-питанию 

ДеньбезопасногоИнтернета 10-11 октябрь Учителя информатики. Заме-

ститель директора по ВР. Педа-

гог-организатор. Классные ру-

ководители. 

«Есенинскиечтения»:  кон- 

курс чтецов,

 посвященныйднюрожд

ения С.А.Есенина 

10-11 октябрь Педагог-организатор,

 учителя

русского языка илитературы 

Международныйденьшколь-

ныхбиблиотек 

10-11 25.10 Библиотекарь. Советник по вос-

питанию 

Предметныенедели 10-11 ноябрь —

апрель 

МО 

учителейпред

метников 

Деньнародногоединства 10-11 04.11 ЗаместительдиректорапоВР,кла

ссныеруководители,совет-

никповоспитанию 

Деньнауки 10-11 10.11 Педагог-организатор.

 Совет

гимназии.Учителяпредметники 

ДеньматеривРоссии 10-11 26.11 ЗаместительдиректорапоВР.Пед

агог-организатор. 

Классныеруководители. 

Советник по вос-питанию 
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Деньрождениегимназии 10-11 ноябрь ЗаместительдиректорапоВР.Сов

етобучающихся.Педагог-

организатор.Советникповос-

питанию 

ДеньГосударственногогерба

РоссийскойФедерации 

10-11 30.11 ЗаместительдиректорапоВР.Сове

тникповоспитанию 

Кампания «Будь с нами!» —

проведениерядамероприя-

тий приуроченных к государ-

ственныминациональнымпра

здникамРФ,памятнымдатам(

Деньсловаря,Деньне-

известного солдата, День ге-

роевотечества,День 

10-11 ноябрь —

декабрь 

ЗаместительдиректорапоВР,кла

ссныеруководители,педа-гоги-

организаторы, советник 

повоспитанию 

конституцииРФ).    

ДеньволонтеравРоссии 10-11 05.12 Педагоги-организаторы.Совет-

никповоспитанию.Замести-

тельдиректора поВР. 

Международныйденьхудож-

ника 

10-11 08.12 Учитель ИЗО. Педагоги-органи-

заторы 

Деньправчеловека 10-11 10.12 Советникповоспитанию.Заме-

стительдиректора поВР 

Новый год в 

школе:украшение 

кабинетов,оформление 

окон, кон-курсподелок 

10-11 декабрь ЗаместительдиректорапоВР,пед

агоги-организаторы 

Тематическаянеделя«Уго-

щаемНовымГодом» 

10-11 18.12–22.12 Педагоги-организаторы.Класс-

ные руководители. Советник 

повоспитанию.Заместительди-

ректорапоВР. 

Праздничная программа. 

«Новый год –

 любимыйпраздник

» 

10-11 декабрь ЗаместительдиректорапоВР,клас

сныеруководители 

Рождественскаяярмарка 10-11 3 

неделяд

екабря 

Классные

 руководители,

педагог-организатор 

Днипамяти«БлокадаЛенин-

града».Акция«Живыего- 
лоса» 

10-11 Январь Заместитель директора по 

ВР,классныеруководители,совет- 
никповоспитанию 

Деньручногописьма 10-11 23.01 Педагог-организатор,

 учитель

русского язык 

Деньроссийскогостуденче-

ства 

10-11 25.01 ЗаместительдиректорапоВР,клас

сныеруководители 

ДеньпамятижертвХолоко-ста 10-11 27.01 ЗаместительдиректорапоВР,клас

сныеруководители 

ДеньпамятиСталинградскойб

итвы 

10-11 02.02 Учителя истории. Советник 

повоспитанию.Заместительди-

ректорапоВР 

Всемирныйденьборьбысне-

нормативнойлексикой 

10-11 03.02 Педагог-организатор, 

классныеруководители, завучи, 

педагог -психолог 
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День российской науки, 300-

летие со времени 

основанияРоссийскойАкадем

иинаук 
(1724) 

10-11 08.02 Заместитель директора по 

ВР,классныеруководители,совет-

никповоспитанию,педагоги- 
организаторы 

Международныйденьрод-

ногоязыка 

10-11 21.02 Учителярусскогоязыка.Педа-

гоги-организаторы 
Праздник«23февраля» 10-11 23.02 Педагоги-организаторы, 

Праздник«Масленица» 10-11 Март Заместитель директора по 

ВР,классныеруководители,педа

-гоги-организаторы 

Деньсамоуправления 10-11 Март ЗаместительдиректорапоВР,клас

сныеруководители 

Праздник«8марта» 10-11 08.03 Заместитель директора по 

ВР,классныеруководители,педа

-гоги-организаторы 

Тематическаянеделя«Веснаи

дет!Весне дорогу!» 

10-11 11.03–15.03 Педагоги-организаторы.Класс-

ныеруководители 

450-летиесоднявыходапер-

войАзбуки 

10-11 14.03 Заместитель директора по 

ВР,классныеруководители,педа

-гоги-организаторы 

10летсоднявоссоединенияК

рымас Россией 

10-11 18.03 ЗаместительдиректорапоВР,кла

ссныеруководители,совет-

никповоспитанию 

Всемирный день 

театра.Школьный 

театральный фе-стиваль 

10-11 27.03 ЗаместительдиректорапоВР,пед

агоги-организаторы,класс-

ныеруководители 

Интеллектуальнаяигра«Са-

мый умный» 

10-11 Март ЗаместительдиректорапоУВР,В

Р.Учителя-предметники 

Деньнаукившколе:за-щита 

проектов и исследова-

тельских работ Научно-прак-

тическая конференция 

10-11 Март ЗаместительдиректорапоУВР,В

Р 

Весенняянеделядобра.Во-

лонтёрскиеакции 

10-11 апрель ЗаместительдиректорапоВР,к

лассныеруководители 

ВсемирныйДеньздоровья 10-11 07.04 ЗаместительдиректорапоВР,пед

агог-

организаторклассныеруководит

ели 

Весенняянеделяпсихологии 10-11 15.04-19.04 Педагог-психолог,службасо-

провождения, педагоги-органи-

заторы 

Денькосмонавтики 10-11 12.04 Педагоги-организаторы.Руко-

водитель музея. Учителя пред-

метники.Классныеруководи-

тели 

Неделя

 благоустройства

территории 

10-11 2 

неделяа

преля 

ЗаместительдиректорапоАХЧ 

Международный

 день

культуры 

10-11 18.04 Педагог-организатор, 

Классныеруководители. 

Советник по вос-питанию 

Деньпамятиогеноцидесо-

ветскогонародавгодыВОВ 

10-11 19.04 ЗаместительдиректорапоВР,кла

ссныеруководителисовет-

никповоспитанию 
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Всемирный день Земли 10-11 22.04 Учителяпредметники,Класс-

ныеруководители,Заместитель 
директорапоВР 

ПраздникВесныиТруда 10-11 01.05 Заместитель директора по 

ВР,классныеруководители,совет-

никповоспитанию 

Вечерпесни«Песни,опалён-

ныевойной» 

10-11 4 

неделяа

преля 

ЗаместительдиректорапоВР 

МероприятиякоДнюПо-

беды 

10-11 май ЗаместительдиректорапоВР,пед

агоги-организаторы,класс-ные 

руководители, советник 

повоспитанию 

Международныйденьмузеев 10-11 18.05 Педагоги-организаторы, руко-

водительмузея 

День детских 

общественныхорганизацийР

оссии; 

10-11 19.05 ЗаместительдиректорапоВР,сове

тникпо воспитанию 

День славянскойписьменно-

сти икультуры 

10-11 24.05 Учителярусского 

Торжественнаялинейка 
«Последний звонок» 

10-11 май ЗаместительдиректорапоВР 

Выпускнойвечер 10-11 Июнь ЗаместительдиректорапоВР,клас

сныеруководители 

2.Модуль«Внеурочнаядеятельность» 

Волейбол 5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

Военно-патриотическийклуб 5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

Яволонтер 5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

Основы 

читательскойграмотн

ости 

5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

Основы естественно 

научнойграмотности 

5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

Финансоваяграмотность 5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

За страницами 

учебникафизики 

5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

Занимательный 

английскийязык 

5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

Дополнительные главы ал-

гебрыигеометрии 

5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

Основы 

математическойобработ

киинформации 

5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 
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Занимательный русский язык 5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

Проектная мастерская 

похимии 

5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

За страницами 

учебникабиологии 

5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

Практическоеоб

ществознание 

5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

За страницами 

учебникаобществознани

я 

5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

За страницами 

учебникаинформатики 

5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Педагоги школы 

За страницами 

учебникаматематики 

5-11 По расписа-

ниюв 

Педагоги школы 

Разговорыоважном 5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Классные руководители 

Россия—моигоризонты 5-11 По расписа-

нию вте-

чениегода 

Классные руководители 

3. Самоуправление 

Выборылидеров,активовклас

сов,распределениеобя-

занностей. 

1-11 сентябрь Классныеруководители 

Выборная компания в 

советобучающихся 

гимназии. вы-

движениекандидатуроткласс

ов в школьное учениче-

скоесамоуправление,голосо- 
ваниеит.п. 

7-10 сентябрь ЗаместительдиректорапоВР 

Организационноезаседаниеу

ченическойобщественно-

сти.ВыборактиваСоветаобуч

ающихся(понаправле-

ниям),выборпредседателя 
Совета 

7-11 Сентябрь ЗаместительдиректорапоВРП

редседательсовета 

Организация и

 проведениешк

ольноговыезда 

7-11 Сентябрь Советобучающихся 

ЗаседаниеСоветаобучаю-

щихся с целью 

планированияработы на 

учебный год, под-

готовкакпраздникуДеньучит

еля 

Советобу

чающихся 
Сентябрь ЗаместительдиректорапоВР 

Мероприятиякоднюрожде-

ниягимназии 

1-11, 
выпускникиги

мназии 

Ноябрь ЗаместительдиректорапоВРС

оветобучающихся 
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Организационная встреча 

поподготовкекНовогоднимпр

аздникам 

Советобу

чающихся 

Ноябрь ЗаместительдиректорапоВРу

чительмузыки 

Новогодниепраздникидлянач

альной,среднейистар-шей 

школы 

1-11 Декабрь Советобучающихся 

ЗаседаниеСоветагимназии 
«Итоги1 полугодия» 

Советобу

чающихся 

Декабрь Зам.дирпоВР,Советобучаю-

щихся 

МероприятиякоднюснятияБл

окады 

1-11 Январь Зам.дирпоВР,Советобучаю-

щихся 

Организационнаявстречапоп

одготовке 23февраля 

Девочки

Совета 

Январь Советобучающихся 

Проведение праздника

 23февраля 

Девочки

Совета 

Февраль ЗаместительдиректорапоВР,учит

ельмузыки.Совет 

Организационная встреча 

поподготовкекМеждународ-

номуженскому дню 

Мальчики

совета 

Февраль Советобучающихся 

Праздник8-емарта Мальчики

совета 

Март Советобучающихся 

Организационная встреча 

поподготовке к празднику 

По-беды 

Советобу

чающихся 

Апрель Советобучающихся 

ИтоговоезаседаниеСоветаобу

чающихся 

Советобу

чающихся 

Май Председательсовета 

Освещение

 школьных

событий 

Советобу

чающихся 

В 

течени

игода 

СМИСовета 

Помощьворганизацииде-

журствапошколе 

Советобу

чающихся 

В 

течени

игода 

Советобучающихся 

Контроль за санитарным со-

стоянием школьных кабине-

товитерриториивокругшколы

,наличиемсменнойобуви идр. 

Советобу

чающихся 

В 

течени

игода 

Советобучающихся 

Проведение 

социологическихопросов 

Советобу

чающихся 

В 

течени

игода 

СМИСовета 

4.Профориентация 

Классныечасы«Россия—

моигоризонты» 

6-11 Каждый чет-

вергвтечениег

ода 

Классныеруководители 

Посещениемероприятийврам

ках программы «Билет 

вбудущее» 

6-11 В 

течени

егода 

Классныеруководители,педа-

гоги-навигаторы 

Встречи и беседы по профо-

риентации с 

представителямиразныхучеб

ных заведений 

5-11 В 

течени

егода 

Классныеруководители,педа-

гоги-организаторы 

Участие в профориентацион-

ных всероссийских меропри-

ятиях«Неделябезтурнике-

тов» 

8-11 По 

графику

акции 

Администрация 

«Мир профессий». 

просмотрпрезентаций,диагн

остика. 

1-11 В 

течени

егода 

ЗаместительдиректорапоВР,клас

сныеруководители 
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Посещение дней 

открытыхдверей в высших 

и 

среднихспециальныхучебн

ыхзаве- 
денияхивузах 

9-11 Пографику Классные

 руководители,

родители 

Диагностика «Профессия 

дляменя» 

Диагностика 

интересов,склонностей, 

способностейучащихся к 

выбору профес-сий 

9-11 Пографику Педагог-психолог,

 классные

руководители 

Индивидуальные консульта-

ции для родителей: «Профес-

сиональное самоопределение 

10-11 В 

течени

егода 

классныеруководители,

педагог-психолог 

вашего ребёнка»; «Как по-

мочь своему ребенку в вы-

борепрофессии» ит. д. 

   

Экскурсиинапредприятия,ви

сследовательскиеинсти- 
туты,лаборатории 

5-11 В 

течени

егода 

Классныеруководители 

5.Детскиеобщественныеобъединения 

Общешкольныйконкурс 

«Самыйклассный класс» 

1-11 В 

течени

егода 

Советник директора по воспи-

танию,педагоги-

организаторы,классныеруково

дители 

Акция«Беслан,мыпомним» 1-11  
сентябрь 

 

Акция«Школьный двор» 1-11 октябрь  

Рейд«Внешнийвид» 1-11 октябрь  

Акция «Дарите книги с лю-

бовью» 

1-11  
февраль 

 

ВесенняяНеделяДобра 1-11 апрель  

Участие в проектах и 

акцияхРДДМ 

1-11 В 

течени

егода 

 

6.Классное руководство 
(согласноиндивидуальнымпопланамработыклассныхруководителей) 

Инструктажи по безопасно-

сти на дорогах, при 

пожаре,наводе,пригололеде

. 

1-11 Пографику Классныеруководители 

Составление 

социальныхпаспортовкл

асса 

1-11 Сентябрь-

октябрь 

Классныеруководители 

Планирование и участие 

вработе МО классных 

руково-дителей школы 

1-11 Пографику ПредседателиМО, 

Классныеруководители 

Проведениеклассныхчасов 

«Разговорыоважном»и 

«Россия–моигоризонты» 

1-11 Каждый поне-

дельник 

ичетверг 

пографику 

Классныеруководители 

Классный час 

«БольБеслана»,посвященны

йДнюсолидарности в борьбе 

с тер-роризмом(03.09) 

1-11 03.09 Классныеруководители 
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Классный час, 

посвященныйМеждународн

ому дню глу-хих «Берегите 

слух!» 

1-11 26.09 Классныеруководители 

Классный час «День народ-

ногоединства» 

1-11 04.11 Классныеруководители 

Классный час «Берегите зре-

ние!» к 

Международномуднюслепы

х 

1-11 13.11 Классныеруководители 

Урок мужества ко Дню Неиз-

вестногоСолдата 

1-11 03.12 Классныеруководители 

Единый урок 

«Правачеловека» 

1-11 10.12 Классныеруководители 

Классный час «День Консти-

туции Российской Федера-

ции» 

1-11 12.12 Классныеруководители 

Классный час «Жизнь 

накончиках пальцев» ко 

Все-мирному дню азбуки 

Брайля(04.01 

1-11 11.01 Классные 

руководителиЗамдирек

торапоВР 

Единый урок мужества, по-

священный 

Дню полного 

освобожденияЛенинграда 

от 

фашистскойблокады(1944го

д) 

1-11 27.01 Классные 

руководителиЗамдирек

торапоВР 

Беседы,посвященные 

Дню памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный 

долгзапределамиОтечества 

1-11 15.02 Классные 

руководителиЗамдирек

торапоВР 

Классныйчас,посвященный 

Дню воссоединения Крыма 

иРоссии 

1-11 18.02 Классные 

руководителиЗамдирек

торапоВР 

Денькосмонавтики.Гагарин-

скийурок «Космос– этомы» 

1-11 12.04 Классные 

руководителиЗамдирек

торапоВР 

Международный 

деньборьбы за права 

инвалидов.Классный час 

«Мы разные,номы равны» 

1-11 05.05 Классные 

руководителиЗамдирек

торапоВР 

Подготовкактренировоч- 

нымэкзаменам.Сбордоку-

ментов 

10-11 Пографику ЗаместительдиректорапоУВР 

7.Организацияпредметно-эстетическойсреды 

Выставкирисунков,фо-

тографийтворческихра-

бот,посвященныхсобы-

тиямипамятнымдатам 

1-11 В 

течени

егода 

ЗаместительдиректорапоВР 
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Оформление

 классных

уголков 

1-11 В 

течени

егода 

Классныеруководители 

Трудовые десанты по 

уборкетерриториишколы 

1-11 В 

течени

егода 

Классныеруководители 

Трудовой десант по озелене-

ниюшкольныхклумб 

1-11 Сентябрь,

апрель 

Классныеруководители 

Праздничное 

украшениекабинетов,око

нкабинета 

1-11 В 

течени

егода 

Классныеруководители 

8.Работасродителями 

Создание родительского ко-

митета, планирование его ра-

боты 

1-11 сентябрь Администрацияшколы,

классныеруководители 

Общешкольноеродительское

собрание 

1-4 Октябрь,март Директоршколы 

Информационное оповеще-

ние через школьный 

сайт,виртуальную школу, 

соци-альные сети 

1-11 В 

течени

егода 

ЗаместительдиректорапоВР 

Родительскоесобрание 
«Подготовкакэкзаменам» 

9, 11 Октябрь Администрация 

школы.Классныйруков

одитель 

Участие родителей в прове-

денииобщешкольных, 

1-11 В 

течени

егода 

Заместитель директора по 

УВР,классныеруководители 

классныхмероприятий: 

«Сбор макулатуры», ново-

годние праздники, 

«Мама,папа,я–

спортивнаясемья!», 

«Благотворительныеяр- 

марки», классные 

«огоньки»идр. 

   

Педагогическое просвеще-

ние родителей по 

вопросамвоспитаниядетей 

1-11 1 раз 

вчетверт

ь 

Классныеруководители 

Индивидуальные

консультации 

1-11 В 

течени

егода 

Классные рук, Соц.пед, психо-

лог 

Совместные походы 

сдетьми,экскурсии. 

1-11 Поплану Классныеруководители 

Работа Совета 

профилактикис 

неблагополучными семь-

ямиповопросамвоспитания,о

бучениядетей 

1-11 По 

плануС

овета 

Социальный-педагог 

Общешкольноеродительское

собрание 

1-11 Ноябрь Заместитель директора по 

УВР,классныеруководители 

Индивидуальная работа с ро-

дителямиобучающихся 
«группы риска». 

1-11 В 

течени

игода 

Классные рук, Соц.пед, психо-

лог 
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Индивидуальная работа с ро-

дителями и 

обучающимися,имеющимип

роблемывобу- 

чении, поведении, социаль-

ныхконтактах 

1-11 В 

течени

игода 

Зам.дирпоВРсоц.пед.Психо-

лог 

Информационные дни, 

дниоткрытыхдверей 

10-11 Февраль Заместитель директора по 

УВР,классныеруководители 

Общешкольноеродительское

собрание 

1-11 Май Заместитель директора по 

УВР,клас/ рук 

Индивидуальные консульта-

ции родителей по построе-

нию образовательного марш-

рута ребенка 

1-11 В 

течени

игода 

Зам.дирпоВРсоц.пед.Психо-

лог 

10. Школьный урок 
(согласноиндивидуальнымпопланамработыучителейпредметников) 

Олимпиадыипроведениеон-

лайн конкурсов и 

викторинна платформах 

Учи.ру, ИН-ФОУРОК и 

других образова-

тельныхплатформах 

1-11 Пографику Классныеруководители 

Школьные предметные не-

дели: интеллектуальны тур-

ниры,викторины,тестирова-

ние, брейн- ринги , 

«Что,Где, Когда» 

интеллектуаль-ные 

марафоны, 

оформлениестенгазет, 

проспектов, за-

щитапроектов 

5-11 ноябрь —

апрель 

Заместитель директора по 

УВР,учителяпредметники 

Конференции и защита соци-

альныхпроектов 

10-11 В 

течени

егода 

Учителяпредметники 

Всероссийские 

предметныеолимпиады 

(школьный, му-

ниципальный, 

региональныйэтапы) 

5-11 По 

графикуолим

пиадногодви

жения 

Учителяпредметники 

Подготовка к ЕГЭ во вне-

урочнойформе работы 

10-11 В 

течени

егода 

Учителяпредметники 

11.Модуль«Школьныймузей» 

Пятиминутка здоровья – бе-

седы о здоровом 

образежизни 

1-11 Еженедельно Классныеруководители 

Составление и корректи-

ровкаплановнаучебныйгод 

 Август Зав музеем 
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Тематическиеэкскурсии: 
«С чего начинается 

Родина?Дом, гимназия, 

улица,район…» 

История предмета «Блокад-

ныеписьма» 

«История 

Комендантскогоаэродром

а» «Ленинград вБлокаду» 

«Космос – вчера, сегодня 

изавтра» 

«Левашовскийаэродром» 

«Советские авиаконструк-

торы» 
«Ассыввоздухе» 

1-11 В 

течени

игода 

Зав 

музеемСове

тмузея 

Поисковая 

работа.Пополнение

фондов. 

5-11 В 

течени

игода 

Зав 

музеемСове

тмузея 

Инсталляция ко дню 

полногоснятияБлокадыЛени

нграда 

8-10 Январь Зав 

музеемСове

тмузея 

Посещениемузеевгорода Советмузея В 

течени

игода 

Зав 

музеемСове

тмузея 

Подготовка и участие экс-

курсоводов к 

различнымконкурсам. 

Советмузея В 

течени

игода 

Зав музеем 

ДеньПобеды 1-11 Май Зав 

музеемСове

тмузея 

Встречи с 

интереснымилюдьми 

1-11 В 

течениего

да 

Руководитель музея, 

классныеруководители 

Проектная 

иисследовательска

ядеятельность 

1-11 По 

планура

боты 

Руководитель 

музея,учителяпредме

тники 

Оформлениевыставок, 5-11 Поплану Руководительмузея 

обновлениеэкспозиций  работы  

Посещение школьных 

музеевимузеевгородаиобласт

и 

1-11 В 

течение

годов 

Руководитель музея, 

классныеруководители 

12. «Диалог культур» 

13.Модуль«Профилактика» 

Составление и корректи-

ровкаплановнаучебныйгод 

1-11 Сентябрь Воспитательнаяслужба 

Беседа «Правила внутрен-

него распорядка. 

Правилаповеденияучащи

хся». 

1-11 Сентябрь Классныеруководители 

Мониторинг 

«Выявлениеучащихся 

склонных к право-

нарушениям 

1-11 Сентябрь Классные руководители, соци-

альныйпедагог 
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Беседы 

«Антикоррупционное

воспитание» 

2-11 Сентябрь ЗаместительдиректорапоУВР 

КлассныечасыпоПДД. 1-11 В 

течени

игода 

Классные руководители, соци-

альныйпедагог 

Мониторинг 

«Выявлениеучащихся, 

состоящих в не-

формальных 

молодёжныхорганизациях

» 

8-11 Сентябрь Классные руководители, соци-

альныйпедагог 

Конкурсрисунка(школьный, 

окружной) «Мы 

рисуемулицу» 

1-6 Сентябрь ОтветственныйзаПДД 

Беседы о 

административныхправонар

ушениях 

8-11 Сентябрь Классныеруководители 

Правонарушения,связанные 9-11 Сентябрь Классныеруководители 

соборотомнаркотическихс

редств.Беседа 

   

Индивидуальные беседы 

сучащимисяизгруппыриска. 

5-11 В 

течени

игода 

Воспитательнаяслужба 

ВиртуальныйКвеств музее 
гигиены «Наркотики, что 

этотакое?» 

10-11 Октябрь Зам.дирпоВР 

Встреча с инспектором 

дляпрофилактики и 

предупре-ждению 

общественных 

нормипорядка 

8-11 Октябрь Социальныйпедагог 

Встреча с 

представителямитранспорт

нойполиции. 
«Зацеперы» 

7-11 Ноябрь Социальный педагог, предста-

вительполиции 

Месяцправовыхзнаний 5-11 Ноябрь Учителя обществознания, соци-

альныйпедагог 

Беседа с юристом 

«Моиправаиобязанност

и» 

8-9 Декабрь Администрация 

Работа с учащимися, стоя-

щими на 

внутришкольномконтроле 

1-11 В 

течени

игода 

Воспитательнаяслужба 

Безопасный 

Интернет.Интерактив

наяБеседа. 

7-11 Декабрь Администрация 

Правоваяигра«Бюрократ» 9-11 Декабрь Зам.дир по ВР Совет обучаю-

щихся 

ВстречасинспекторомОДН.Б

езопасность в разных сфе-

рах жизни. 

6-11 Январь Администрация 

Единый 

информационныйдень 

1-11 Февраль Администрация 

Викторины по правилам до-

рожногодвижения. 

4-7 Февраль ОтветственныйзаПДД 
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Юридические беседы с до-

призывноймолодежью 

10 Март Администрация 

Профилактика 

опасностиэкстремальных 

психическихи физических 

нагрузок в пе-риод 

подготовки к экзаменам9, 11 

кл 

9,11 Май Администрация 

Профилактическиебеседы 

«Правила поведения в лет-

ний период связанные 

итранспортом, 

роликами,скейтбордом, 

самокатом, мо-педом 

1-11 апрель Классныеруководители 

Мониторинг летних направ-

ленийотдыхаучащихся 

1-11 Май Классные руководители, соци-

альныйпедагог 

Анализ динамики числа уча-

щихся склонных к 

 июнь Администрация,воспит

ательнаяслужба 

правонарушениям. 

Анализработыза год 
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3.5. Федеральныйкалендарныйпланвоспитательнойработы 

Сентябрь: 

1сентября: Деньзнаний; 

3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностивборьбестерроризмом 

8 сентября: Международный день распространения 

грамотности.10сентября:Международныйденьпамятижертвфашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки;4октября: Деньзащиты животных; 

5октября:Деньучителя; 

25 октября: Международный день школьных 

библиотек;Третьевоскресенье октября: Деньотца. 

Ноябрь: 

4ноября:Деньнародногоединства; 

8ноября:Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанностейсотрудниковоргановвнутрен

нихделРоссии; 

Последнеевоскресеньеноября:ДеньМатери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской 

Федерации.Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов;5декабря:Деньдобровольца (волонтера)вРоссии; 

9декабря:ДеньГероевОтечества; 

12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации.Январь: 

25января:Деньроссийскогостуденчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобож-

денияКраснойармиейкрупнейшего«лагерясмерти»Аушвиц-Биркенау(Освенцима)–

ДеньпамятижертвХолокоста. 

Февраль: 

2февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войсквСталинградской битве; 

8февраля:Деньроссийскойнауки; 

15февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долгзапределамиОтечества; 

21 февраля: Международный день родного 

языка;23февраля:День защитникаОтечества. 

Март: 

8марта: Международныйженский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с 
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Россией;27марта: Всемирныйденьтеатра. 

Апрель: 

12апреля:Денькосмонавтики; 

19апреля:ДеньпамятиогеноцидесоветскогонароданацистамииихпособникамивгодыВеликойО

течественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и 

Труда;9мая: ДеньПобеды; 

19 мая: День детских общественных организаций 

России;24мая: Деньславянскойписьменности икультуры. 

Июнь: 

1июня:Деньзащитыдетей;6 

июня: День русского 

языка;12июня:ДеньРоссии; 

22 июня: День памяти и 

скорби;27июня:Деньмолодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и 

верности.Август: 

Втораясубботаавгуста:Деньфизкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации;27августа: Деньроссийского кино. 

 
3.6. Система условий реализации образовательной программы среднего общего 

образованияИнтегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной обра-

зовательнойпрограммыобразовательнойорганизацииявляетсясозданиеиподдержаниеразвиваю-

щейобразовательнойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностного,социального,познава-

тельного(интеллектуального),коммуникативного,эстетического,физического,трудовогоразвития 

обучающихся. 

Условия,созданныевМОУ СОШ 

46,реализующейосновнуюобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования: 

 соответствуюттребованиямФГОССОО; 

 соответствуюттребованиямФОПСОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы; 

 учитывают особенности образовательной организации, её организационную структуру, за-

просыучастниковобразовательногопроцесса всреднем общем образовании. 



72

1 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программМОУ СОШ № 46, характеризующийсистему условий, содержит: 

 описаниекадровых,психолого-педагогических,финансовых,материально-технических,ин-

формационно-методическихусловий иресурсов; 

 обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямиипри-

оритетами основной образовательной программы среднего общего образования образова-

тельногоучреждения; 

 механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

 системумониторингаиоценкиусловий. 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зованияМОУ СОШ 

46базируетсянарезультатахпроведённойвходеразработкипрограммыкомплекснойаналитико-

обобщающейипрогностическойработы,включающей: 

 анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииосновнойобр

азовательнойпрограммы среднегообщего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и 

задачамосновной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным сучётомпотребностейвсехучастников образовательногопроцесса; 

 выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхдляп

риведенияих всоответствие с требованиями ФГОССОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-

нёровмеханизмов достиженияцелевых ориентироввсистеме условий. 

 
3.6.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общегообразования.Кадровое обеспечение 

Описанные условия предъявляют определённые требования к кадровому составу 

школы(штатноерасписание,уровень квалификации). 

Педагоги школы неоднократно награждались ведомственными наградами, 

почетнымиграмотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки 

Российской Феде-рации.Среди преподавателей гимназииэкспертыОГЭи ЕГЭ. 

Науровнесреднегообщегообразования(количествопедагогов): 

 

Категория Количество 

преподавателирусскогоязыкаилитературы 4 

преподавателииностранногоязыка 6 

преподавателиматематики 4 

преподавательинформатики 1 

преподавателиобщественныхнаук 4 
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преподавателиестественныхнаук 6 

преподавателифизическойкультуры 4 

преподавательосновбезопасностижизнедея- 

тельности 

1 

Изнихимеютвысшееобразование 100 % 

 
Вшколеразработаныперсонифицированныедолжностныеинструкцииработниковпеда-

гогического коллектива, регламентирующие содержание и порядок выполнения должностных обя-

занностей. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

переченьдолжностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, атакже прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, послу-жили квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справоч-нике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характе-ристики должностей работников образования»). 

МОУ СОШ 

46укомплектованамедицинскимработником,работникамипищеблока,вспомогательнымперсоналом. 

Штатноерасписаниесоответствуеттребованиямобразовательнойорганизации.Штатыукомпле

ктованы почти полностью. 

 
3.6.2. Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогопоте

нциалаобразовательнойорганизацииявляетсяобеспечениевсоответствиисновымиобразова-

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образованияпроисходящимизменениям всистемеобразованиявцелом. 

Повышение квалификации и переподготовка работников МОУ СОШ 46 

осуществляетсянаоснованииплана.Администрацияшколыуделяетсерьезноевниманиеподготовкепе

дагогическихработниковвчастииспользованиявобразовательнойдеятельностиинновационныхобраз

овательных технологий, в том числе интерактивных комплексов, цифровых лабораторий, 

дистанци-

онныхобразовательныхтехнологийнаосновевиртуальноймодульнойобразовательнойсреды 

проектированияобразовательногопроцессанаосноветребованийФГОС,использованиявучебномпроц

ессеэлектронного журнала идневника. 

ЕщёоднимнаправлениемповышенияквалификацииработниковМОУ СОШ 46является 

включение каждого сотрудника в процесс проектирования развития образовательного учре-

ждения через систему организационно-деятельностных игр, проектировочных семинаров, поддер-

жание инициативных команд педагогов, распределение ответственности за выполнение задач раз-

витиямежду разными группамипедагогов. 
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3.6.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программысреднегообщего образования 

ТребованиямиФГОССООкпсихолого-педагогическимусловиямреализацииосновнойоб-

разовательнойпрограммы среднегообщего образования являются: 

— учетвозрастныхособенностейобучающихся; 

— формированиеи развитиепсихолого-педагогическойкомпетентностиучастниковобразова-

тельногопроцесса; 

— обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжедиверсификацииуровнейпсихо-лого-

педагогическогосопровождения участниковобразовательногопроцесса; 

— мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявлениеиподдержкаодарен-

ныхдетей, детейс ограниченнымивозможностямиздоровья; 

— психолого-педагогическаяподдержкаучастниковолимпиадногодвижения; 

— обеспечениеосознанногоиответственноговыборадальнейшейпрофессиональнойсферыдеяте

льности; 

— формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников. 

В МОУ СОШ 46 принята модель аналитической таблицы для оценки базовых компе-

тентностей педагогов: 

№п/п Базовые компетент-

ностипедагога 

Характеристики компетентно-

стей 

Показатели оценки компетент-

ности 

1.Общепедагогическиекомпетентности 

1.1 Веравсилыивоз-

можностиобучаю-

щихся 

Даннаякомпетентностьявля-

ется выражением гуманистиче-

ской позиции педагога. Она от-

ражает основную задачу педа-

гога—раскрыватьпотенциаль-

ныевозможностиобучаю-

щихся. Данная 

компетентностьопределяет 

позицию педагога 

вотношенииуспеховобучаю-

щихся. Вера в силы и возмож-

ностиобучающихсяснимаетобв

инительную позицию в от-

ношении обучающегося, 

 умениесоздаватьситуациюус

пехадляобучающихся; 

 умениеосуществлятьгра-

мотноепедагогическоеоце-

нивание, мобилизующее ака-

демическуюактивность; 

 умениенаходитьположи-

тельные стороны у 

каждогообучающегося,строи

тьобра-зовательный процесс 

с опо-

ройнаэтистороны,поддер- 

живатьпозитивныесилыраз-

вития; 

  свидетельствуетоготовностипо

ддерживать 

ученика,искатьпутииметоды,от

слеживающиеуспешностьегоде

ятельности. 

 умениеразрабатыватьинди-

видуальноориентированные

образовательныепроекты. 
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1.2 Интересквнутрен-

немумируобучаю-

щихся 

Интересквнутреннемумируобу

чающихся предполагает 

непросто знание их 

индивидуаль-

ныхивозрастныхособенно-

стей,ноивыстраиваниевсейпеда

гогической деятельности 

сопоройнаиндивидуальныеосо

бенностиобучающихся.Данная

компетентностьопре-деляет все 

аспекты педагогиче-

скойдеятельности. 

 умениесоставитьустнуюипис

ьменную 

характеристикуобучающегос

я, отражающуюразные 

аспекты его внутрен-

негомира; 

 умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (инди-

видуальные 

образовательныепотребност

и),возможностиученика, 

трудности, с кото-рыми он 

сталкивается; 

 умение построить индивиду-

ализированнуюобразова-

тельнуюпрограмму; 

 умение показать 

личностныйсмысл обучения 

с учётом ин-

дивидуальныххарактери-

стиквнутреннегомира. 

1.3 Открытостькприня-

тиюдругихпозиций,т

очек зрения (не-

идеологизированное

мышлениепедагога) 

Открытость к принятию 

другихпозицийиточекзренияпр

едпо-лагает, что педагог не 

считаетединственно 

правильной своюточку зрения. 

Он 

интересуетсямнениемдругихиг

отовихпод-держивать в 

случаях достаточ-ной 

аргументации. Педагог го-

товгибкореагироватьнавы-

сказыванияобучающегося, 

включаяизменениесобствен-

нойпозиции. 

 убеждённость,чтоистинамож

етбыть неодна; 

 интерескмнениямипози-

циямдругих; 

 учёт других точек зрения 

впроцессе оценивания 

обуча-ющихся. 

1.4 Общаякультура Определяетхарактеристильпед

агогическойдеятельности.Закл

ючаетсявзнанияхпедагогаобосн

овныхформахматери-альной и 

духовной жизни чело-

века.Вомногомопределяетуспе

шностьпедагогическогообщени

я,позициюпедагогавглазахобуч

ающихся. 

 ориентация в основных сфе-

рахматериальнойидухов-

нойжизни; 

 знаниематериальныхиду-

ховныхинтересовмолодёжи; 

 возможностьпродемонстри-

роватьсвои достижения; 

 руководствокружкамиисек-

циями. 

1.5 Эмоциональная

устойчивость 

Определяетхарактеротноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях 

конфликта.Способствует 

сохранению объ-

ективностиоценкиобучаю-

щихся.Определяетэффектив-

ностьвладенияклассом. 

 в трудных ситуациях 

педагогсохраняетспокойстви

е; 

 эмоциональный конфликт 

невлияетнаобъективностьоц

енки; 

 не стремится избежать эмо-

циональнонапряжённыхси-

туаций. 

1.6 Позитивная В основе данной  позитивное настроение; 
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 направленностьнапе

дагогическую дея-

тельность.Уверен-

ностьвсебе 

компетентностилежитверавсоб

ственныесилы,собствен-

нуюэффективность.Способ-

ствуетпозитивнымотноше-

ниям с коллегами и обучающи-

мися.Определяетпозитивнуюна

правленностьнапедагогиче- 
скуюдеятельность. 

желаниеработать; 

 адекватнаяпрофессиональ-

наясамооценка; 

 осознание целей и 

ценностейпедагогическойдея

тельно-сти. 

2.Постановкацелейизадачпедагогическойдеятельности 

2.1 Умениеперевеститем

у урока в педаго-

гическуюзадачу 

Основнаякомпетенция,обеспе-

чивающаяэффективноецеле-

полагание в учебном 

процессе.Обеспечиваетреализа

циюсубъект-

субъектногоподхода,ставитобу

чающегосявпози-цию субъекта 

деятельности, ле-

житвосновеформированиятвор

ческойличности. 

 знаниеобразовательныхстан

дартовиреализующихихпрог

рамм; 

 осознаниенетождественно-

ститемыурокаицелиурока; 

 владениеконкретнымнабо-

ром способов перевода 

темывзадачу. 

2.2 Умениеставитьпе-

дагогические цели 

изадачисообразновоз

растнымиинди-

видуальнымособен-

ностямобучающихся 

Даннаякомпетентностьявля-

ется конкретизацией предыду-

щей. Она направлена на инди-

видуализацию обучения и бла-

годаря этому связана с мотива-

циейиобщейуспешностью. 

 знаниевозрастныхособенно-

стей обучающихся; 

 владение методами 

переводацеливучебнуюзадач

унаконкретномвозрасте. 

3.Мотивацияучебнойдеятельности 

3.1 Умение

 обеспечить

успехвдеятельности 

Компетентность, 

позволяющаяобучающемуся 

поверить в своисилы, 

утвердить себя в 

глазахокружающих, один из 

главныхспособовобеспечитьпо

зитив-нуюмотивациюучения 

 знаниевозможностейкон-

кретныхучеников; 

 постановка учебных задач 

всоответствиисвозможно-

стямиученика; 

 демонстрацияуспеховобу-

чающихся родителям, одно-

классникам. 

3.2 Компетентностьвпед

агогическомоце-

нивании 

Педагогическоеоцениваниеслу

житреальныминструмен-

томосознанияобучающимсясво

их достижений и недорабо-ток. 

Без знания своих результа-

товневозможнообеспечитьсубъ

ектную позицию в образо-

вании. 

 знание многообразия педаго-

гическихоценок; 

 знакомство с литературой 

поданномувопросу; 

 владениеразличнымимето-

дамиоцениванияиихприме-

нение. 

3.3 Умениепревращатьу

чебнуюзадачувлично

стно значимую 

Это одна из важнейших компе-

тентностей,обеспечивающихмо

тивацию учебной деятельно-

сти. 

 знаниеинтересовобучаю-

щихся,ихвнутреннегомира; 

 ориентациявкультуре; 

 умениепоказатьрольизначе-

ние изучаемого материала 

вреализацииличныхпланов 

4.Информационнаякомпетентность 

4.1 Компетентностьвпре

дмете преподава-ния 

Глубокое знание предмета пре-

подавания, сочетающееся с об-

щей культурой педагога. Соче-

тание теоретического знания 

свидениемегопрактического 

 знание генезиса формирова-

ния предметного знания (ис-

тория,персоналии,дляреше-

ния каких проблем разраба-

тывалось); 
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  применения,чтоявляетсяпред-

посылкойустановлениялич-

ностнойзначимостиучения 

 возможностипримененияпол

учаемых знаний для объ-

яснениясоциальныхипри-

родныхявлений; 

 владение методами 

решенияразличныхзадач; 

 свободноерешениезадачЕГЭ,

олимпиад:региональ- 

ных,российских,междуна-

родных 

4.2 Компетентностьвмет

одахпреподава-ния 

Обеспечивает возможность эф-

фективного усвоения знания 

иформированияумений,преду-

смотренныхпрограммой.Обес-

печивает индивидуальный под-

ход и развитие творческой лич-

ности 

 знаниенормативныхметодов

иметодик; 

 демонстрацияличностноорие

нтированныхметодовобразов

ания; 

 наличие своих находок и ме-

тодов,авторской школы; 

 знаниесовременныхдости-

женийвобластиметодикиобу

чения,втом числе 

 использование новых инфор-

мационныхтехнологий; 

 использованиевучебномпроц

ессесовременныхмто- 
дов обучения 

4.3 Компетентностьвсуб

ъективныхусло-

вияхдеятельности(зн

аниеучениковиучебн

ыхколлекти-вов) 

Позволяетосуществитьинди-

видуальный подход к организа-

цииобразовательногопро-

цесса. Служит условием гума-

низацииобразования.Обеспе-

чиваетвысокуюмотивациюакад

емическойактивности 

 знание теоретического мате-

риала по психологии, харак-

теризующегоиндивидуаль-

ныеособенностиобучаю-

щихся; 

 владениеметодамидиагно-

стикииндивидуальныхосо-

бенностей(возможно,спеда-

гогом-психологом); 

 использованиезнанийпопсих

ологииворганизацииучебног

опроцесса; 

 разработкаиндивидуальныхп

роектовнаосновеличныххара

ктеристик обучаю-

щихся; 

 владениеметодамисоцио-

метрии; 

 учётособенностейучебныхко

ллективоввпедагогиче-

скомпроцессе; 

 знание(рефлексия)своихин-

дивидуальных 

особенностейи их учёт в 

своей деятельно-сти. 

4.4 Умениевестисамо-

стоятельныйпоискин

формации 

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творче-

скийподходкпедагогической 

 профессиональнаялюбозна-

тельность; 
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  деятельности. Современная си-

туациябыстрогоразвитияпред-

метныхобластей,появлениенов

ыхпедагогическихтехноло-гий 

предполагает 

непрерывноеобновлениесобств

енныхзна-

нийиумений,чтообеспечиваетж

еланиеиумениевестисамо- 
стоятельныйпоиск. 

 умение пользоваться различ-

нымиинформационнопоис-

ковымитехнологиями; 

 использованиеразличныхбаз

данныхвобразователь-

номпроцессе. 

5.Разработкапрограммпедагогическойдеятельностиипринятиепедагогическихрешений 

5.1 Умениеразработатьо

бразовательнуюпрог

рамму,выбратьучебн

икииучебныекомпле

кты 

Умениеразработатьобразова-

тельнуюпрограммуявляетсябаз

овым в системе профессио-

нальных компетенций. Обеспе-

чиваетреализациюпринципаака

демическихсвободнаос-

новеиндивидуальныхобразо-

вательных программ. Без уме-

нияразрабатыватьобразова-

тельныепрограммывсовре-

менныхусловияхневозможнотв

орческиорганизоватьобразо-

вательныйпроцесс.Образова-

тельные программы 

выступаютсредствами 

целенаправленноговлияниянар

азвитиеобучаю-щихся. 

Компетентность в раз-

работкеобразовательныхпро-

грамм позволяет 

осуществлятьпреподаваниенар

азличныхуровнях обученности 

и разви-тия обучающихся. 

Обоснован-ный выбор 

учебников и учеб-

ныхкомплектовявляетсясо-

ставной частью разработки об-

разовательныхпрограмм,ха-

рактерпредставляемогообос-

нованияпозволяетсудитьостарт

овой готовности к 

началупедагогическойдеятельн

ости,позволяет сделать вывод о 

го-

товностипедагогаучитыватьин

дивидуальныехарактери-стики 

обучающихся. 

 знаниеобразовательныхстан

дартовипримерныхпрограмм

; 

 наличиеперсональноразра-

ботанныхобразовательныхпр

ограмм:характеристикаэтихп

рограммпосодержа-

нию,источникаминформа-

ции; 

 по материальной базе, на ко-

торойдолжныреализовы-

ваться программы; по 

учётуиндивидуальныххаракт

ери-стикобучающихся; 

 обоснованностьиспользуем

ыхобразовательныхпрогра

мм; 

 участиеобучающихсяиихрод

ителейвразработкеобра-

зовательной программы, ин-

дивидуальногоучебногоплан

аииндивидуальногооб-

разовательногомаршрута; 

 участие работодателей в раз-

работкеобразовательнойпрог

раммы; 

 знание учебников и учебно-

методическихкомплектов,ис

пользуемыхвобразова-

тельных учреждениях, реко-

мендованныхорганомуправ-

ленияобразованием; 

 обоснованностьвыбораучебн

иковиучебно-методи- 

ческихкомплектов,исполь-

зуемыхпедагогом. 

5.2 Умениеприниматьре

шениявразличныхпе

дагогических ситу-

ациях 

Педагогуприходитсяпосто-

янноприниматьрешения:какуст

ановитьдисциплину;какмотиви

роватьакадемическуюактивнос

ть; как вызвать инте-рес у 

конкретного ученика; 

какобеспечитьпониманиеит.д. 

 знаниетипичныхпедагоги-

ческихситуаций,требующих

участия педагога для 

своегорешения; 

 владениенаборомрешаю-

щихправил,используемыхдл

яразличныхситуаций;— 
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  Разрешениепедагогическихпро

блем составляет суть педа-

гогическойдеятельности.Прире

шениипроблеммогутприме-

няться как стандартные реше-

ния (решающие правила), так 

итворческие(креативные)илии

нтуитивные. 

владение критерием предпо-

чтительностипривыборетого

илииногорешающегоправила

;знаниекритериевдостижени

яцели; 

 знаниенетипичныхкон-

фликтныхситуаций;при-

мерыразрешенияконкрет-

ныхпедагогическихситуа-

ций. 

6.Компетенции ворганизации учебнойдеятельности 

6.1 Компетентностьвуст

ановлениисубъ-ект–

субъектныхот-

ношений 

Является одной из ведущих 

всистеме гуманистической 

педа-

гогики.Предполагаетспособ-

ностьпедагогаквзаимопони-

манию, установлению отноше-

нийсотрудничества,способ-

ностьслушатьичувствовать,выя

снять интересы и потребно-сти 

других участников образо-

вательногопроцесса,готов-

ностьвступатьвпомогающие 

отношения,

 позитивный

настройпедагога. 

 знаниеобучающихся; 

 компетентностьвцелепола-

гании; 

 предметнаякомпетентность; 

 методическая компетент-

ность; 

 готовность к сотрудниче-

ству. 

6.2 Компетентностьвобе

спечении понима-

нияпедагогическойза

дачииспособахде-

ятельности 

Добиться понимания 

учебногоматериала—

главнаязадачапе-

дагога.Этогопониманияможно 

достичь путём включе-

нияновогоматериалавсистемуу

жеосвоенныхзнанийилиуме-

нийипутёмдемонстрациипракт

ического применения изу-

чаемогоматериала 

 знание того, что знают и по-

нимаютученики; 

 свободноевладениеизучае-

мымматериалом; 

 осознанноевключениено-

вогоучебногоматериалавсист

емуосвоенныхзнанийобучаю

щихся; 

 демонстрация 

практическогопримененияиз

учаемогома-териала; 

 опораначувственноевос-

приятие. 

6.3 Компетентностьвпед

агогическомоце-

нивании 

Обеспечивает процессы стиму-

лированияучебнойактивности,с

оздаёт условия для формиро-

ваниясамооценки,определяетпр

оцессыформированиялич-

ностного«Я»обучающегося,про

буждаеттворческиесилы.Грамо

тное педагогическое оце-

ниваниедолжнонаправлятьразв

итиеобучающегосяотвнешней 

оценки к 

самооценке.Компетентность в 

оцениваниидругих должна 

сочетаться с са-

мооценкойпедагога. 

 знание функций педагогиче-

ской оценки; 

 знаниевидовпедагогической

оценки; 

 знаниетого,чтоподлежитоце

ниваниювпедагогиче-

скойдеятельности; 

 владениеметодамипедагоги-

ческогооценивания; 

 умениепродемонстрироватьэ

тиметодынаконкретныхприм

ерах; 

 умение перейти от педагоги-

ческого оценивания к само-

оценке. 

6.4 Компетентность в Любая учебная задача  свободноевладениеучебным 
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 организацииинфор-

мационнойосновыде

ятельностиобуча-

ющегося 

разрешается,еслиобучаю-

щийсявладеетнеобходимойдля

решенияинформациейизнает 

способ решения. 

Педагогдолжен обладать 

компетентно-стью в том, чтобы 

осуществитьилиорганизоватьп

оискнеоб-ходимой для ученика 

информа-ции. 

материалом;знаниетипич-

ныхтрудностейприизуче-

нииконкретныхтем; 

 способностьдатьдополни-

тельнуюинформациюилиорг

анизоватьпоискдополни-

тельнойинформации,необ-

ходимой для решения учеб-

нойзадачи; 

 умение выявить уровень раз-

витияобучающихся; 

 владениеметодамиобъек-

тивного контроля и оценива-

ния; 

 умение использовать 

навыкисамооценкидляпостр

оенияинформационной 

основы де-ятельности. 

6.5 Компетентность 

 виспользова

нии со-

временныхсредствис

истем

 организации

учебновоспитатель-

ногопроцесса 

Обеспечиваетэффективностьуч

ебно-воспитательногопро-

цесса. 

 знание современных 

средстви методов 

построения обра-

зовательногопроцесса; 

 умение использовать сред-

ства и методы 

обучения,адекватные 

поставленнымзадачам, 

уровню подготов-ленности 

обучающихся, 

ихиндивидуальным 

характери-стикам; 

 умениеобосноватьвыбран-

ные методы и средства обу-

чения 

6.6 Компетентностьвспо

собах 

умственнойдеятельн

ости 

Характеризуетуровеньвладе-

нияпедагогомиобучающи-мися 

системой интеллектуаль-

ныхопераций. 

 знание системы интеллекту-

альных операций; 

 владениеинтеллектуаль-

нымиоперациями; 

 умение сформировать интел-

лектуальные операции у уче-

ников; 

 умение организовать исполь-

зованиеинтеллектуальных 

операций, адекватных реша-

емойзадаче. 

 

3.6.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднегообщего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образо-

вания опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гаран-

тии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объѐм дей-

ствующихрасходныхобязательствотражаетсявгосударственномзаданииобразовательной
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организации. 

Государственное задание МОУ СОШ 46 формируется в соответствии с основнымивидами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами школы на основании ве-

домственногоперечнягосударственныхуслуг(работ),оказываемых(выполняемых)ОО. 

Ведомственныйпереченьгосударственныхуслуг(работ),выполняемыхшколойвчастиреа-

лизацииОбразовательнойпрограммывключаетследующиегосударственныеуслуги(работы): 

— реализацияобразовательнойпрограммы среднегообщегообразования; 

— реализация образовательной программы среднего общего образования в форме индивиду-

альногообучения на дому. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибеспла

тного среднего общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

всоответствииснормативами,определяемымиорганамигосударственнойвластиТвери.Приэтомформ

ированиеиутверждениенормативовфинансированиягосударственной(му-ниципальной) услуги по 

реализации программ среднего общего образования осуществляются в со-ответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государствен-

ных(муниципальных)услугвсфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообще

го,среднегопрофессиональногообразования,дополнительногообразованиядетейивзрослых,дополни

тельногопрофессиональногообразованиядлялиц,имеющихилиполучающихсреднеепрофессиональн

оеобразование,профессиональногообучения,применяемыхприрасчѐтеобъѐмасубсидиинафинансово

еобеспечениевыполнениягосударственного(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муници- 

пальным)учреждением. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

— гарантированныйминимальнодопустимыйобъѐмфинансовыхсредстввгодврасчѐтенаодногообуча

ющегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего об-

разования,включая: 

— расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализацииобразователь-

нойпрограммысреднегообщего образования; 

— расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

— прочие расходы( за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальныйхуслуг,осуществляемых изместных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учѐтомформ обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,обеспечениядополнительногопрофессиона

льногообразо-

ванияпедагогическимработникам,обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания,охраны 
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здоровья обучающихся, а также с учѐтом иных предусмотренных законодательством осо-

бенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорийобучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии 

собразовательнымистандартами,врасчѐтенаодногообучающегося,еслииноенеустановленозако-

нодательствомРФилиорганамигосударственнойвластиТвери. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

ирасходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяетдолю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения госу-дарственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления 

ирасходованиябюджетныхсредствструктуренормативазатратнареализациюобразовательнойпро-

граммы начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие рас-

ходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностьюобщеобразовательныхорганизаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

всебя затраты на оплату труда педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня средней 

за-работной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую)работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федера-ции, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государствен-

нойвластиТвери,органовместногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапедагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органамигосударственной власти Твери в нормативы финансового обеспечения, не могут 

бытьниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Твери, на территории 

которогорасположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчѐте регионального норматива учитываются за-

траты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

ивнеурочнуюдеятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в преде-

лах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного 

всоответствииснормативамифинансовогообеспечения,определѐннымиорганамигосударственнойвл

асти Санкт-Петербурга, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффи-

циентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, уста-

навливающимположениеоб оплатетрудаработников образовательнойорганизации. 

Дополнительнымиисточникамиобеспеченияреализацииобразовательнойпрограммымогутсл

ужить средства, поступающие от приносящей доход деятельности, средства, поступающие в ка-

честве добровольной финансовой помощи, средства, полученные школой в качестве грантов и 
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порезультатамучастиявконкурсныхмероприятиях.Размеры,порядокиусловияосуществления 
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стимулирующихвыплатопределяютсялокальныминормативнымиактамиМОУ СОШ 

46.Влокальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели ре-зультативности и качества деятельности образовательной организации и 

достигнутых 

результатов,разработанныевсоответствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоенияобразователь

нойпро-граммы среднего общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучаю-щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

педагогическимира-ботниками современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие 

вметодическойработе,распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпро-

фессиональногомастерства идр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

— соотношениебазовойистимулирующейчастейфондаоплатытруда; 

— соотношение фонда оплаты труда руководящего,педагогического,инженерно-техниче-

ского, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногоииногоперсонала; 

— соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифонда оплатытруда; 

— порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соотвествии с регио-

нальнымиимуниципальныминормативнымиправовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллеги-

альных органов управления МОУ СОШ 46 — Общего собрания работников 

образовательногоучреждения, Педагогическогосовета образовательного учреждения. 

Приреализацииосновнойобразовательнойпрограммыспривлечениемресурсовиныхорга-

низаций,наусловияхсетевоговзаимодействияобразовательнаяорганизацияразрабатываетфинан-

совый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополни-

тельного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеуроч-

нуюдеятельностьобучающихся,иотражаетеговсвоихлокальныхнормативныхактах. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюд-

жетныхассигнований,предусмотренныхобразовательнойорганизациейнаочереднойфинансовыйгод. 

 
3.6.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программысреднегообщего образования 

Материально-техническая база МОУ СОШ 46 приведена в соответствие с задачамипо 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-матери-

альногооснащенияобразовательногопроцессаисозданиюсоответствующейобразовательнойисо-

циальнойсреды. 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООвМОУ СОШ 46 оборудованы: 
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 учебныекабинеты,оборудованныеавтоматизированнымирабочимиместамиобучающихсяипе

дагогическихработников, оргтехникой,мультимедийной аппаратурой; 

 компьютерныеклассы; 

 помещениядлялабораторныхработ,занятийучебно-исследовательскойипроектнойдея-

тельностью; 

 необходимыедляреализацииучебнойивнеурочнойдеятельностиаудитории; 

 информационно-библиотечныйцентрсрабочимизонами,оргтехникой,оборудованныйчи-

тальньнымзаломикнигохранилищем,обеспечивающимисохранностькнижногофонда; 

 актовыйзал,оборудованныйсветовойимультимедийной аппаратурой; 

 спортивныезалыиспортивнаяплощадка,оснащённыераздевалками,игровым,спортивнымобор

удованием; 

 помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспе-

чивающиевозможностьорганизации качественногогорячегопитания; 

 помещениедлямедицинскогоперсонала; 

 административныеииныепомещения,оснащённыенеобходимымоборудованием; 

 гардеробы,санузлы,месталичнойгигиены; 

 территорияснеобходимымнаборомоснащённыхзон; 

 круглосуточныйохранныйипропускнойрежимвзданииивокругнего; 

 системапротивопожарнойиохранной сигнализации; 

 системаавтоматизированныхзвонков. 

Всепомещенияобеспеченыполнымикомплектамиоборудованиядляреализациивсехпред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские при-

надлежности,атакже мебелью,офиснымоснащением инеобходимым инвентарём. 

 
3.6.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательнойпрограммыосновного общего образования 

ВсоответствиистребованиямиФГОССООинформационно-методическиеусловияреализа-

цииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообразованияобеспечиваютсясовременнойин-

формационно-образовательнойсредой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогиче-

скаясистема,сформированнаянаосноверазнообразныхинформационныхобразовательныхресур-сов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий,направленныхнаформированиетворческой,социальноактивнойличности,атакжекомпете

нтностьучастниковобразовательногопроцессаврешенииучебно-

познавательныхипрофессиональных 



73

5 

 

 

задачсприменениеминформационно-коммуникационныхтехнологий(ИКТ-

компетентность),наличиеслужб поддержки примененияИКТ. 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

 информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

 электронныйжурналидневник; 

 вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование образователь-

ного учреждения (включая зачисление учащихся, ведение базы данных учащихся, составле-

ниерасписанияипр.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

иобеспечиваетиспользованиеИКТ: 

 вучебной деятельности; 

 вовнеурочнойдеятельности; 

 висследовательскойипроектнойдеятельности; 

 приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 

 вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсехучастниковоб

разовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-

станционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями соци-

альнойсферы иорганами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-

ваетвозможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са-

мостоятельной образовательной деятельности; 

— вводарусскогоииноязычноготекста,распознаваниясканированноготекста;созданиятекстанао

сноверасшифровкиаудиозаписи;использованиясредстворфографическогоисинтакси-

ческогоконтроля русского текстаитекста наиностранномязыке; 

— редактированияиструктурированиятекста средствамитекстовогоредактора; 

— записииобработкиизображения(включаямикроскопические,телескопическиеиспутнико-вые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь-ного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объ-

екты)вцифровуюсреду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных,классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализирован-ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрическихобъектов,графическихсообщенийс проведениемрукойпроизвольных линий; 
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— организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкисопровождениявыступ-

ления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-

ниявидеосообщений; 

— выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 

— выводаинформациинабумагу; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер-медиасо-

общенийвинформационной среде образовательного учреждения; 

— поискаиполученияинформации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

всправочниках,словарях, поисковых системах); 

— вещания(подкастинга),использованияносимыхаудио-видеоустройствдляучебнойдеятель-

ностинауроке ивнеурока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах,групповойработы надсообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

ианализаданных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведе-

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторногооборудования,цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения;виртуаль

ныхлабора-торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математиче-скихиестественно-научныхобъектовиявлений; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-

инструментов,применяемыхвизбранныхдляизученияраспространённыхтехнологиях(ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и ком-

муникационных технологиях); 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стиобучающихсявинформационно-

образовательнойсредеобразовательногоучреждения;проектированияиорганизациииндивиду

альнойигрупповойдеятельности,организациисво-

еговременисиспользованиемИКТ;планированияучебногопроцесса,фиксированияегоре-

ализациивцеломиотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

— обеспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационнымресурсамИнтернета,учеб-ной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях,множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических иаудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной де-ятельности обучающихся; 
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— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихсясвозможностьюдлямассовогопросмотракино-ивидеоматериалов,организациисце-

нической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

ниемимультимедиасо-провождением. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымиматериалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтерцветной; сканер; микрофон; оборудование компьютернойсети. 

Программныеинструменты:операционныесистемыислужебныеинструменты;графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; 

редакторподготовкипрезентаций;редакторвидео;редакторзвука;ГИС;редакторпредставлениявреме

нной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционногоонлайниофлайнсетевоговзаимодействия;средадляинтернет-

публикаций;редакторинтернет-сайтов;редактор для 

совместногоудалённогоредактированиясообщений. 

Обеспечениетехнической,методическойиорганизационнойподдержки:разработкапланов,дор

ожныхкарт;заключениедоговоров;подготовкараспорядительныхдокументовучредителя;под-

готовкалокальных актовобразовательного учреждения. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашниезадания;результатывыполненияаттестационныхработобучающихся;творческиеработыуч

ителейи обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления;осуществляетсяметодическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведениюинформационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднегообщего образования всоответствиис требованиямиФГОССОО. 

 
3.6.7. Механизмы достижения целевых ориентиров (дорожная карта) по 

реализацииобразовательнойпрограммыСОО 

Направление

мероприятий 

Мероприятия Срокире

ализации 

1.Нормативноеобес-

печениевведенияФГ

ОССОО 

1. Наличие решения органа государственно-об-

щественногоуправления(советашколы,управ-

ляющегосовета,попечительскогосовета)овве-

дениивобразовательнойорганизацииФГОССО

О 

2023 

2.Разработкапрограммыосновногообщегооб-

разования 
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3.УтверждениеООПСОО 

4.Обеспечениесоответствиянормативнойбазыш

колытребованиям ФГОССОО 

5.Приведениедолжностныхинструкцийработ-

ников образоательной организации в соответ-

ствиес  требованиямиФГОССОО,тарифно- 

квалификационными характеристиками и про-

фессиональнымстандартом 

6.Разработкаиутверждениеплана-

графикавведенияФГОССОО 

7.Определениеспискаучебниковиучебныхпосо

бий, используемых в 

образовательнойдеятельностивсоответствиисФ

ГОССОО 

8. Разработка локальных актов, устанавливаю-

щих требования к различным объектам инфра-

структуры образовательной организации с учё-

том требований к необходимой и 

достаточнойоснащён-ностиучебной 

деятельности 

 9.Разработка: 

– образовательныхпрограмм(индивидуальных

идр.); 

– учебногоплана; 

– рабочихпрограммучебныхпредметов,кур-

сов,дисциплин, модулей; 

– годовогокалендарногоучебногографика; 

– положений о внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

– положения об организации текущей и итого-

вой оценки достижения обучающимися плани-

руемых результатов освоения основной обра-

зовательнойпрограммы; 

– положения об организации домашней 

работыобучающихся; 
– положенияоформахполученияобразования; 

2. Финансовое 1.Определениеобъёмарасходов,необходимых 2024 

обеспечение введе-

нияФГОССОО 

дляреализацииООПидостиженияпланируе-мых 

результатов 

 

2.Корректировкалокальныхактов(внесениеизме

нений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образова-

тельнойорганизации,втомчислестимулирую-

щихнадбавокидоплат,порядкаиразмеров 
премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений 

ктрудовому договору с педагогическими 

работ-никами 

3.Организационноео

беспечениевведе-

1.Обеспечениекоординациивзаимодействияуча

стников образовательных отношений по ор-

ганизациивведенияФГОС СОО 

2024-25 
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нияФГОССОО 2.Разработкаиреализациямоделейвзаимодей-

ствия образовательных организаций и органи-

зацийдополнительногообразования,обеспечи-

вающихорганизациювнеурочнойдеятельности 

3.Разработкаиреализациясистемымонито-ринга 

образовательных потребностей обучаю-щихся 

и родителей (законных 

представителей)поиспользованиючасоввариат

ивнойчастиучебногопланаивнеурочнойдеятель

ности 

4.Привлечениеоргановгосударственно-обще-

ственногоуправленияобразовательнойоргани- 

зациейкпроектированиюосновнойобразова-

тельнойпрограммы СОО 

4.Кадровоеобеспе-

чение

 введения

ФГОССОО 

1.Анализкадровогообеспечениявведенияире-

ализацииФГОССОО 

2024-25 

2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышенияквалификациипедагогическихируко-

водящих работников образовательной органи-

зациивсвязи свведениемФГОС СОО 

3.Разработка(корректировка)плананаучно-

методической работы (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориентацией на про-

блемывведенияФГОС СОО 

5.Информационноео

беспечениевведе-

нияФГОССОО 

1. Размещение на сайте образовательной орга-

низации информационных материалов о введе-

нииФГОС СОО 

2024-25 

2.Широкоеинформированиеродителей(закон-

ных представителей) как участников образова-

тельногопроцессаовведениииреализации 
ФГОССОО 

Втечениевсегопе-

риода 

3. Обеспечение публичной отчётности образо-

вательнойорганизацииоходеирезультатахвведе

нияиреализацииФГОССОО 

Втечениевсегопе-

риода 

6.Материально-тех-

ническоеобеспече-

ние введения 

ФГОССОО 

1.Характеристикаматериально-

техническогообеспечениявведенияиреализации

ФГОССОО 

2023 

2. Обеспечение соответствия материально-тех-

ническойбазыобразовательнойорганизациитре

бованиямФГОССОО 

Втечениевсегопе-

риода 

 3. Обеспечение соответствия условий реализа-

цииООПпротивопожарнымнормам,сани-тарно-

эпидемиологическимнормам,нормамохраны 

труда работников образовательной ор-

ганизации 

Втечениевсегопе-

риода 



74

0 

 

 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательнойсредытребованиямФГОСООО

: 

– укомплектованностьбиблиотечно-информа-

ционного центра печатными и электрон-

нымиобразовательными ресурсами; 

– наличие доступа образовательной организа-

ции к электронным образовательным 

ресурсам(ЭОР),размещённымвфедеральных,ре

гио-нальныхииных базахданных; 

– наличие контролируемого доступа участни-

ков образовательных отношений к информаци-

оннымобразовательнымресурсамлокальнойсет

ииИнтернета. 

Втечениевсегопе-

риода 

 


